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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жуки-дровосеки (Cerambycidae, Coleoptera) ивовых лесов по 
видовому составу, образу жизни, по трофическим и другим био- 
ценотическим связям весьма разнотипны. Оли составляют сущест
венное звено в биоценозах. Одни из них являются причиной усы
хания деревьев, другие разрушают древесину погибших растений, 
ускоряют разложение последних, способствуют быстрейшему обо
гащению почвы органическими веществами, являются неотъем
лемыми санитарами естественных лесов. Фауна и экология жу- 
ков-дровосеков ивовых лесных насаждений исследованы весьма 
слабо. Этим насекомым посвящены небольшие публикации с от
рывочными сведениями о их жизни и деятельности.

Предлагаемая работа написана на основании собственных ис
следований, выполненных в различных районах. Основные иссле
дования проведены в 1967 г. на Алтае, в 1968—1969 гг. в лесах 
Салаира, в 1970 г. в Тувинской Автономной Республике, в 1971 — 
1973 гг. в широколиственных лесах Дальнего Востока. Наряду с 
наблюдениями в природных условиях осуществлялись обширные 
круглогодичные лабораторные исследования. В результате этих 
работ выведено более 40 видов жуков-дровосеков, заселяющих иву. 
Получено по одному или по два поколения взрослых насекомых, 
прослежена биология на всех фазах развития, определены морфо
логические особенности нреимагинальных фаз, раскрыты пищевые 
связи и другие характерные черты каждого вида в отдельности.

В предлагаемой работе дается описание морфологии и биоло
гии лишь тех видов, которые нами обнаружены на иве. Этот спи
сок может пополниться за счет редко встречающихся видов или 
за счет полифагов, поселяющихся на ивеОпорзщ рдс^р. 
ков-дровосеков, которые упоминаются
ивовых лесов, но не выведены с ивы в
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дований, здесь не приведены. К таким видам следует отнести А1- 
losterna tabacicolor Deg., Strangalia quadrifasciata L., Obrium cant- 
harinum  L., Olenecamptus octopustulatus Motsch., Tetrops praeusta 
L. и другие (Плавильщиков, 1932; Gressit, 1952; Demelt, 1966).

В нашу задачу не входило решение проблемы борьбы с вредными 
видами, но подробные сведения о биологии жуков-дровосеков, 
приводимые ниже, могут служить основой для построения про
филактических и других мероприятий по защите ивовых насаж
дений от этих вредителей.

Рисунки выполнены художником А. 3. Ермоленко.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование жуков-дровосеков Сибири началось с описания 
новых видов в публикациях Лаксмана (Laxmann, 1770), Палласа 
(Pallas, 1776) и Геблера (Gebler, 1830). В прошлом веке в различ
ные районы Урала, Западной и Восточной Сибири были предпри
няты экспедиции, в том числе путешествия Ледебура, Шренка, 
Миддендорфа и других натуралистов. Во время этих путешествий 
собирались коллекции, которые послужили основой для инвен
таризации фауны и публикации списков видов насекомых, в том 
числе жуков-дровосеков, населяющих обширные пространства 
Сибири и Дальнего Востока. Сведения о видовом составе жуков- 
дровосеков имеются в работах Геблера (Gebler, 1830,1847), Мочуль- 
ского (Motschulsky, 1860), Суворовцева (1894), Рузского (1897. 
1916), Якобсона (1926,1927), Лаврова (1926,1927), Колосова (1914, 
1924), Киселевой (1926), Родда (1922), Самко (1928), Самойлова 
(1936) и других авторов.

За последние десятилетия появилось значительное количество 
публикаций по фауне и экологии ксилофагов, в том числе жуков- 
дровосеков, жизненно связанных с лиственными древесными по
родами. Из них можно привести работы Ильинского (1962), 
Шаблиовского (1951, 1956, 1968 и др.), Черепанова (1952, а, б), 
Золотаренко (1960), Криволуцкой (1961, 1966, 1973), Ивлиева и 
Кононова (1966), Черепанова и Черепановой (1971,1973, а, б) и др.

Стимулом к познанию жуков-дровосеков послужили фундамен
тальные монографии Плавилыцикова (1932, 1936, 1940, 1958), 
существенное значение имеют многие публикации по фауне и 
биологии жуков-дровосеков, населяющие леса различных регио
нов (Караваева, Романенко, 1958; Сливкина, 1958; Романенко, 
1958; Кириллов, 1962; Костин, 1973; Лобанов, 1973 и др.) Имеются 
работы о биологии Saperda carcharias L. (Селищенская, 1935; Греч-
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кип, 1951; Турчинская, 1959, и др.)? Mesosa myops Dalm. (Поло- 
жепцев, Кучеров, 1952; Минкевич, 1965) и других видов.

Большие исследования проведены по выяснению видового со
става, морфологии и экологии жуков-дровосеков Японии (Kojima, 
1960, Kojima, Hayashi, 1969 и др.). Объемистый труд Грессита 
(Gressit, 1951) касается фауны жуков-дровосеков значительной 
части азиатского материка. Существенный интерес представляет 
работа Демельта (Demelt, 1966), раскрывающая некоторые сто
роны жизни жуков-дровосеков, экологически связанных с лесными 
насаждениями.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖУКОВ-ДРОВОСЕКОВ ИВОВЫХ ЛЕСОВ

Ивовые леса по видовому составу весьма разнообразны. 
В Западной Сибири растет более 50 видов рода Salix  (Крылов, 1961), 
на Дальнем Востоке встречается 92 вида, из них в Приамурье 36, 
Приморско-Уссурийском регионе — 26, на Камчатке — 31, Чу
котке — 20, на Сахалине — 23 (Воробьев, 1968). Среди ив имеют
ся деревья средней и крупной величины, кустарники прямостоя
щие, раскидистые и мелкие. Ивовые леса занимают значительные 
площади, исчисляемые миллионами гектаров. Они располагаются 
преимущественно в поймах рек, по берегам озер, в низинах с вы
соким залеганием грунтовых вод. В тундре, лесотундре и в высо
когорном альпийском поясе вместе с кустарниковой березой (Be- 
tula папа , В. rotundifolia) ивы образуют ерниковые заросли. Не
редко ивы входят в состав подлеска лиственных, смешанных и 
хвойных древостоев. Во всех этих растительных ассоциациях на 
ивах поселяются жуки-дровосеки. По видовому составу, генези
су и образу жизни фауна жуков-дровосеков весьма неоднородна.

ВОПРОСЫ ЗООГЕОГРАФИИ

Обширнейшие пространства Азиатского континента объединяют 
ряд естественно-исторических регионов, сложившихся в после- 
третичное время. К ним следует отнести Западно-Сибирскую 
низменность, Алтае-Саянскую горную страну, Восточную Сибирь 
и Приморско-Уссурийский регион широколиственных лесов.

Западно-Сибирская низменность населена преимущественно ви
дами европейского происхождения, занимающими большую часть 
Палеарктики. К ним следует отнести:

Rhagium mordax Deg., Nivellia sanguinosa Gyllh., Leptura vari- 
icornis Dalm., Oedecnema duhia F., Strangalia thoracica Creutz. Stran- 
galia arcuala Panz., Necydalis major L., Aromia moschata L., Xylo- 
trechus rusticus L ., Cyrtoclytus capra Germ., Lamia textor L., Mesosa 
myops Dalm., Acanthoderes clavipes Schr., Saperda carcharias L., 
S . similis Laich., S. populnea L ., S. perforata P all., S. scalaris L., 
Menesia sulfurata Gebl., Oberea oculata L.
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Из этих’ видов лишь Rhagium mordax Deg. простирается только 
до Алтая. Остальные виды распространены до берегов Тихого оке
ана, некоторые из них встречаются на островах Японии.

В леса Западно-Сибирской низменности проникают виды ал- 
тае-саянской и восточносибирской фаун. К ним относятся: 
Strangalia duodecimguttata F., Xylotrechus adspersus Gebl., Asias 
halodendri Pall, и некоторые другие виды.

Алтае-Саянская горная страна характеризуется весьма пересе
ченным рельефом и разнообразием экологических условий. В 
лесах встречаются виды жуков-дровосеков местного .алтае-саян- 
ского и восточносибирского происхождения. В ивовых лесах из 
этой группы поселяются следующие виды:

Strangalia duodecimguttata F., Xylotrechus adspersus Gebl., Asias 
halodendri P all., Rhopaloscelis unifasciatus Bless., Leiopus albovit- 
tis K r., Exocentrus stierlini Ganglb., Saperda alberti P lav ., Eumeco- 
cera impustulata Motsch.

Некоторые из них встречаются здесь в больших количествах тг 
причиняют ивовым древостоям значительный вред. Отдельные виды 
{Xylotrechus pantherinus Sav., Saperda alberti Plav. и др.), вероят
но, алтайского происхождения. В послетретичное время одни из 
них отсюда проникли в пределы Восточной Сибири, другие заняли 
Западно-Сибирскую низменность и перевалили в Западное Пред- 
уралье, заняв значительные пространства Европы.

Восточная Сибирь отличается специфичным сложением хвой
ных лесов, среди которых ивовые насаждения приобретают кур
тинный характер, занимают отдельные участки по берегам Лены, 
Амура и других рек. К фауне, населяющей ивовые леса этого 
региона, относятся следующие представители:

Stenocorus amurensis Кг., Niuellia sanguinosa Gyllh., Leptura 
variicornis Dalm., Strangalia thoracica Creutz., St. duodecimguttata F ., 
St. arcuata Panz., Necydalis major L., Aromia moschata L., X ylo
trechus pantherinus Sav., X . adspersus Gebl., X . j-usticus L., Asias 
halodendri P all., Acanthoderes clavipes Schr., Exocentrus stierlini 
Ganglb., Saperda similis Laich., S. alberti P lav ., S. populnea L., 
Menesia sulfurata Gebl., Oberea oculata L. и другие виды. Неко
торые из них (Asias halodendri Pall.) распространены преимуще
ственно в южных районах, другие виды (Saperda populnea L.) 
проникают далеко на Север, в лесотундру.

Приморско-Уссурийский регион занимает юго-восточную часть 
Дальнего Востока. Он характерен наличием реликтовой (остаточ
ной) флоры и фауны. Здесь сохранилась третичная доледниковая 
фауна, сюда же проникли многие представители восточносибир
ской фауны. Поэтому в настоящее время Приморско-Уссурийский 
регион отличается от всех других регионов наиболее богатым 
видовым составом фауны жуков-дровосеков. Из 43 видов, обнару
женных нами в этом регионе па иве, 20 относятся к представителям 
палеарктической фауне, 11 — к транссибирской, 12 — к местной 
(аборигенной) реликтовой фауне. Из последних следует указать:

8



Distenia gracilis Bless., Pseudopidonia similis K r., Ps. signije- 
ra H. W. Bat, Pseudallosterna orientalis P lav ., Strangalomorpha 
tenuis Solsky, Molorchus incognitus Tsher., Clytus fulvohirsutus P ic., 
Rhaphuma acutivittis K r., Monochamus guttatus Bless., Mesosa 
hirsuta H. W. Bat.., Rhupaloscelis bifascialus K r., Eutetrapha meta- 
lescens Motsch.

Большинство этих видов развиваются как на иве, так и на 
других древесных породах, причем некоторые из них (Eutetrapha 
metalescens Motsch.) предпочитают клен, граб, липу, ясень и дру
гие широколиственные древесные породы. Можно предполагать, 
что они являются вторичными поселенцами на ивовых древостоях. 
Более того, отдельные виды транссибирской фауны (Amarysius 
altajensis Laxm.) в пределах Приморско-Уссурийского региона 
трансформировались до таких пределов, что по морфологическим 
и биологическим свойствам могут в настоящее время рассматри
ваться в качестве самостоятельных подвидов (Amarysius altajensis 
altajensis Laxm. и A . altajensis ussuricus Tsher. ssp. n.).

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ■

Жуки-дровосеки населяют ивовые леса, растущие в различных 
экологических условиях, под влиянием которых у них формирова
лись определенные взаимоотношения с окружающей обстановкой. 
Из этих взаимоотношений наибольшее значение в жизни дровосе
ков имеют трофические связи с древесными, древесно-кустарнико
выми и травянистыми растениями.

По питанию взрослых насекомых жуков-дровосеков представ
ляется возможным разделить иа две вполне выраженные группы. 
Первую группу составляют виды, у которых взрослые насекомые 
отрождаются с развитыми половыми железами. Они способны 
размножаться без дополнительного питания. Ж уки после выхода 
из куколочной колыбельки спариваются и самки откладывают 
яйца. К ним относятся виды Xylotrechus, Clytus, Leptura и других 
родов. У многих из них (Cyrtoclytus, Clytus, Strangalia, Leptura), 
наблюдается облигатное питание. Ж уки нередко появляются иа 
цветах зонтичных, розоцветных, сложноцветных и других расте
ний, собирают с них пыльцу, иногда объедают лепестки с цветов, 
спариваются и затем самки откладывают яйца на побеги (стволы) 
ивы и других древесных пород.

Вторую большую группу составляют виды, у которых взрослые 
насекомые отрождаются из куколок с недоразвитыми половыми 
железами. Они нуждаются в дополнительном питании. В этот пе
риод у самок созревают яичники, у самцов — семенники. Затем они 
спариваются и самки откладывают яйца. Взрослые насекомые этой 
группы ведут обычно скрытый образ жизни, на цветах не появляют
ся или встречаются на. них весьма редко. К ним относятся преиму
щественно виды сем. Prioninae и Lam iinae (Distenia gracilis Bless.,
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Lamia textor L ., Monochamus guttatus Bless., виды Mesosa, Rhopalos- 
celis, Saperda). Ж уки Mesosa my ops Dalm., Rhopaloscelis unifascia- 
tus Bless, питаются корой погибших деревьев лиственных древес
ных нород; Saperda carcharias L ., S. similis Laich и др. — корой 
растущих побегов ивы, тополя, осины; Menesia sulfurata Gebl., 
Saperda alberti Plav. и др. — зелеными тканями листьев на рас
тущих деревьях. Нередко жуки питаются как корой, так и зеле
ными тканями листьев, причиняя заметный вред естественным и 
искусственным насаждениям. При повреждении луба побеги усы
хают или на них образуются каллюсные наросты различной вели
чины.

Существенный интерес представляют трофические связи жу
ков-дровосеков в личиночной фазе. По питанию личинок они раз
деляются сравнительно четко на следующие основные группи
ровки.

М о н о ф а г и развиваются преимущественно на иве, редко по
селяются па других породах сем. Salicaceae. К монофагам отно
сятся Xylotrechus pantherinus Sav., X . adspersus Gebl., Exocentrus 
stierlini Ganglb., Saperda similis Laich., Oberea oculata L., Lamia 
textor L., Aromia moschala L.

О л и г о ф а г и  развиваются преимущественно на тополе, оси
не, чозении и иве, иногда предпочитают первые две породы. К 
этой группе следует отнести Saperda carcharias L., S . populnea L., 
S. perforata P all., Xylotrechus rusticus L. и другие виды. Обращает 
на себя внимание то, что монофаги и олигофаги поселяются только 
на растущих деревьях, никогда не заселяют погибших, тем более 
давно усохших деревьев.

II о л и ф а г и составляют наиболее многочисленную группу 
насекомых. Среди них виды Asias halodendri Pa ll., Amarysius al- 
tajensis ussuricus Tsher. заселяют побеги живых растущих деревьев 
или молодых порослей, виды Molorchus incognitus Tsher., Clytus 
fuluohirsutus P ic., Leiopus albovittis K r., Menesia sulfurata Gebl. 
поселяются на усыхающих побегах растущих и погибающих 
деревьев, наконец виды Leptura variicornis Dalm., Strangalia tho- 
racica Creutz., S t. duodecimguttata F., Necydalis major L., Rhaphuma 
acutivittis K r., Rhopaloscelis unifasciatus И. W. Bat., Eumecocera 
impustulata Motsch. развиваются на сухих, иногда в той или иной 
степени пораженных гнилью иве, тополе, осине, черемухе, ли
пе, ильме, дубе и многих других древесных породах. Среди по
лифагов имеется большое количество видов, заселяющих дре
весину, пораженную грибками (Leptura, Strangalia , Necydalis 
и др.).

В группе полифагов встречаются виды, которые развиваются 
на лиственных древесных породах, но в единичных случаях появ
ляются на хвойных древесных породах. Так, Chlorophorus gra- 
cilipes F a ld ., являясь типичным поселенцем усыхающих и усох
ших деревьев лиственных древесных пород, в одном случае из ты
сячи, поселяется на хвойных деревьях и развивается до выхода
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жуков, которые способны спариваться и откладывать яйца. Не
сколько жуков этого вида были выведены нами с можжевельника 
(Juniperus) и с пихты (Abies). Такое явление можно назвать эко
логическим выбросом, т. е. поселением отдельных особей в эко
логических условиях, не свойственных данному виду.

С другой стороны, следует учесть, что грибки, разрушающие 
древесину погибших деревьев, создают однотипные условия пита
ния для ксилофагов;, а это создает благоприятную обстановку для 
поселения одних и тех же видов жуков-дровосеков на многих лист
венных и хвойных древесных породах.

У некоторых видов обнаруживается экологическая неоднород
ность популяций в географическом аспекте. Так Leptura varii- 
cornis Dalm. в лесах Алтая развивается только на лиственных 
древесных породах, а в лесах Приморско-Уссурийского региона 
встречается лишь на хвойных (выведена в большом количестве из 
личинок, живущих в древесине ели). Заселяемость древесных по
род жуками-дровосеками, жизненно связанными с ивовыми на
саждениями, более наглядно показана в табл. 1.

ФЕНОЛОГИЯ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
ПОПУЛЯЦИЙ

Возрастная структура популяций жуков-дровосеков опреде
ляется фенологическими особенностями и продолжительностью 
генерации каждого вида в отдельности. По срокам развития жу
ки-дровосеки разделяются па несколько групп.

Первую, наиболее многочисленную, группу составляют виды 
родов Strangalia , Leptura , Xylotrechus, Saperda и других, имеющие 
обычно двух и трехлетнюю генерацию. Лёт жуков (спаривание и 
откладка яиц) этой группы начинается в июне и заканчивается в 
июле-августе. Отрождение личинок наблюдается в июле, преиму
щественно в августе, редко в сентябре. Зимовка проходит в фазе 
личинок второго и старшего возраста, редко в фазе личинок сред
него возраста. Окукливание личинок старшего возраста начина
ется в конце мая и заканчивается в третьей декаде июня. Куколки 
в колыбельках встречаются до первых чисел июля.

Вторую, весьма малочисленную, группу составляют виды родов 
Lam ia , Mesosa, Rhopaloscelis, возможно, некоторых других родов. 
Лёт жуков у этой группы начинается в мае и заканчивается в нер- 
вой половине июля. Яйца встречаются с мая по июль. Отрождение 
личинок из яиц начинается в конце мая и заканчивается в июле. 
Окукливание личинок наблюдается, как правило, в конце лета. 
Куколки встречаются до сентября. Появившиеся из них жуки вы
ходят из колыбелек, питаются осенью корой и идут на зимовку 
или к зиме не покидают колыбелек, выходят из них лишь весною 
следующего года. Виды этой группы зимуют в фазе взрослого 
насекомого и в фазе личинок среднего возраста. Развиваются по
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Таблица 1

Распределение личинок  жуков-дровосеков по к ор м овы м  растениям

to

Семейство, вид

D i s t e n i i n i  
Distenia gracilis Bless. 
S t e n o c o r i n i  

Rhagium mordax Deg. 
Stenocorus amurenisis K r. 
Pseudopidonia s im ilis  K r.
Ps. signifera  H . W. Bat 
P  seudallosterna orientalis 

L e p t u r i n i  
Nivell ia  sanguinosa G yllh . 
Strangalomorpha tenuis Sols. 
Leptura variicornis Dalm. 
Oedecnema dubia F. 
Strangalia thoracica G reutz. 
S t.  duodecimguttata F.
S t.  arcuata Panz. 

N e ' c y d a l i n i  
Necydalis major L. 

M o l o r c h i n i  
Molorchus incognitus T sher. 

C a l l i c h r o m i n i  
Aromia moschata L.

С 1 у t  i n i 
Xylotrechus pantherinus Sav.
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одногодичному и но двухгодичному циклу. Нередко от одногодич
ного цикла переходят к двухгодичному и обратно.

Третью группу составляют виды родов Pseudopidonia, Stenoco- 
rus, Oedecnema и некоторых других. Они развиваются по двух- и 
трехгодичному циклу. Зимуют в фазе личинок раннего, среднего 
и старшего предкуколочного возраста. Личинки подготавливают
ся к окукливанию обычно осенью, окукливаются ранней весной 
после второй или третьей зимовки. Куколки встречаются с первых 
чисел мая до середины июня. Молодые жуки появляются в конце 
мая и в первой половине июня. Массовый лёт жуков происходит 
с третьей декады июня до середины июля. Яйца наблюдаются до 
августа. Молодые личинки появляются в июле и августе.

Из сказанного вытекает, что возрастная структура популяций 
у различных видов в различные сезоны года не однотипна (табл. 2) 
У одних видов зимовка проходит в фазе личинок (младших, средних

Таблица 2

С езонная структура популяций жуков-дровосеков п ри  двухгодичной
генерации

Группа Год
развития Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

1 Первый Л лкж кжял жял л л
Второй Л JI л л л л
Третий л ЛКЖ кжял жял л л

2 Первый жял жял жял ял л JI
Второй л JI л лкж кж ж
Третий жял жял жял ял л л

3 Первый лкж кжя жял ял л л
Второй л л л л л л
Третий лкж кжя жял ял JI л

Обозначения: Ж — ж уки, Я — яйца, JI — личинки, К — куколки.

или старших возрастов), у других — в фазе личинки и взрослого 
насекомого. У одних видов размножение (спаривание и откладка 
яиц) происходит преимущественно в середине лета (в июле), у дру
гих — в первой половине лета (в мае — июне). Некоторые откло
нения от этой схемы иногда возникают в результате изменения по
годных условий на одну — две недели. При наступлении ранне
весенней теплой погоды лёт жуков начинается раньше и, наобо
рот, при затяжной холодной погоде весною лёт жуков несколько 
запаздывает против обычного. Наступление низких температур 
в мае-июне вызывает значительную растянутость лёта.
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РАЗМЕЩ ЕНИЕ И СМЕНА ПОПУЛЯЦИЙ 
ЖУКОВ-ДРОВОСЕКОВ В ИВОВЫХ ДРЕВОСТОЯХ

Видовой состав и размещение популяций жуков-дровосеков на 
деревьях в ивовых насаждениях с течением времени меняются. 
Это зависит от возраста, от физиологического состояния деревьев 
и от размеров развивающихся побегов.

На молодых, в том числе порослевых растущих побегах, диамет
ром до 2 см поселяются Saperda populnea L., ОЪегеа oculata L ., 
реже встречается на ослабленных усыхающих побегах Asias halo- 
dendri Pall. Первый нами в большом количестве наблюдался на по
рослях ивы в Туве и на Дальнем Востоке, второй — на зарослях 
кустарничковой щелюги в Кулунде.

На стволах нодрастающих деревьев диаметром до 5—8 см на 
высоте около 3 — 4 м от земли встречаются личинки Saperda simi- 
lis Laich., прокладывающие продольные ходы в древесине расту
щих ив. В большом количестве этот вид появляется в лесах Сала- 
ирского кряжа- и Горной Шории. Вместе с ним на стволах ивы 
поселяется Xylotrechus adspersus Gebl. Южнее хребта Танну-Ола 
в приречных ленточных лесах на побегах кустарниковой козьей 
ивы диаметром от 2 до 3  см, нам удавалось находить в большом ко
личестве Xylotrechus pantherinus Sav.

И а вторичных побегах подрастающих деревьев диаметром до
1,5 см поселяются: Molorchus incognitus Tsher., Clytus fulvohirsutus 
Pic., Rhopaloscelis bifasciatus K r., Leiopus albovittis K r., Exocent- 
rus stierlini Ganglb., Menesia sulfurata Gebl. и другие виды. Неред
ко они заселяют усыхающие или только что усохшие побеги.

Н а корнях и в прикорневой части стволов подрастающих де
ревьев можно встретить: Pseudopidonia similis I \r ., Ps. signijera
H. W. Bat, Stenocorus amurensis K r., Saperda carcharias L.

Видовой состав дровосеков, поселяющихся на приспевающих, 
спелых и перестойных крупных деревьях, наиболее разнообразен, 
причем в их размещении наблюдается четко выраженная локаль
ность. На корнях и в прикорневой части ствола поселяются: Dis
tenia gracilis Bless, Stenocorus amurensis K r., Pseudopidonia signife- 
ra H. W. Bat, Pseudallosterna orientalis P la v ., Oedecnema dubia F ., 
Lamia textor L ., Saperda carcharias L. Из них два последних вида, 
поселяются на растущих деревьях, способных давать поросль, 
остальные — обычно на усохших, нередко на пнях, оставшихся 
от рубки и ветровала. Oedecnema dubia F. поселяется часто па 
свежевывернутых корнях упавших деревьев.

Нижнюю часть ствола в области толстой коры заселяют: Rha- 
gium mordax Deg., Leptura variicornis Dalm., Strangalia thoracica 
Creutz.y Neeydalis major L., Aromia moschata L., Cyrtoclylus capra 
Germ'.;' Mesosa myops Dalm., Saperda alberti Plav. Из них Aromia 
moschata L. живет только на растущих деревьях, Saperda alberti 
P.lav»~— .на растущих и усыхающих деревьях, иногда образует



местные поселения, занимающие незначительные участки поверх
ности ствола.

На стволах в области переходной и тонкой коры встречаются: 
Nivellia sanguinosa Gyllh., Strangalomorpha tenuis Sols., Strangalia 
duodecimguttata Г .. S . arcuata Panz., Necydalis major, L., Xylo
trechus rusticus L ., Cyrtoclytus capra Germ., Chlorophorus gracilipes 
Fald., Rhaphuma acutivittis K r., Monochamus guttatus Bless., Meso
sa myops Dalm., M . hirsuta H. W. B at., Rhopaloscelis unifasciatus 
Bless., Acanthoderes clavipes Schr., Saperda scalaris L., S. perforata 
P all., Eutetrapha metalescens Motsch., Eumecocera impustulata 
Motsch.

Н а тонких побегах и на вершине крупных деревьев развиваются: 
Molorchus incognitus Tsher., Clytus fulvohirsutus P ic., Amarysius al- 
tajensis ussuricus Tscher., Rhopaloscelis bifasciatus K r., Leiopus al- 
bovittis K r., Exocentrus stierlini Ganglb., Menesia sulphurata Gebl., 
иногда (на растущих побегах) Saperda populnea L.

В заселении деревьев прослеживается четко выраженная после
довательность. Н а растущих молодых порослях поселяются сна
чала Saperda populnea L. и Oberea oculata L ., через два года на них 
появляются другие виды. На приспевающих, спелых и перестойных 
деревьях в первую очередь поселяются: Lamia textor L., Saperda 
carcharias L ., S. alberti P lav., S. similis Laich., S. populnea L ., 
Aromia moschata L., Xylotrechus adspersus Gebl., Xylotrechus pant
herinus Sav. После этих первых поселенцев на физиологически уг
нетенных, отмирающих деревьях появляются: Molorchus ussurien- 
sis P lav ., Xylotrechus rusticus h . , Clytus fulvohirsutus P ic., Cyrtocly- 
tus capra Germ., Chlorophorus gracilipes Fald., Asias halodendri P all., 
Amarysius altajensis ussuricus Tsher., Monochamus guttatus Bless., 
Mesosa myops Dalm., Rhopaloscelis bifasciatus K r., Acanthoderes 
clavipes Schr., Leiopus albovittis K r., Exocentrus stierlini Ganglb., 
Saperda scalaris L., S. perforata Pall., Eutetrapha metalescens Motsch., 
Menesia sulfurata Gebl. Однако некоторые из них (Exocentrus sti
erlini Ganglb., Leiopus albovittis K r., Clytus fulvohirsutus P ic., Mene
sia sulfurata Gebl. и др.) нередко поселяются на тонких усыхаю
щих сучьях растущих деревьев, не заселенных другими видами 
жуков-дровосеков.

На усохших деревьях развиваются: Nivellia sanguinosa Gyllh., 
Leptura variicornis Dalm ., Oedxcnema dubia F ., Strangalia thoracica 
Creutz., Necydalis major L., Rhaphuma acutivittis K r ., Eumecocera 
impustulatus Motsch. и другие виды. Они являются распространи
телями грибков, вызывающих гниль в древесине, ускоряют раз
рушение погибших деревьев и поэтому способствуют очищению 
естественных лесов от захламления.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ИВЫ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ 
И ПРОФИЛАКТИКИ

Ощутимый вред ивовым насаждениям причиняют немногие виды 
дровосеков. Из них наиболее злостными вредителями ивовых на
саждений следует считать: Aromia moschata L., Lamia textor L., 
Saperda similis Laicli., S. alberti P lav ., S. populnea L., S. carcharias 
L., Oberea oculata L., частично Xylotrechus adspersus Gebl. и 
X. pantherinus Sav.

Одни виды повреждают корни и прикорневую часть ствола, дру
гие разрушают луб и древесину ствола, третьи наносят повреждения 
в области кроны. Личинки Lamia textor L. u Saperda carcharias L. 
прокладывают крупные продольные ходы в древесине корней и в 
прикорневой части ствола. Наличие личинок Saperda carcharias L. 
в древесине определяется по скоплению буровой муки - (в виде опи
лок), выбрасываемой ими наружу, на корневых лапах или около 
прикорневой части стволов.

Личинки Aromia moschata L. развиваются в нижней прикорне
вой части ствола, прокладывают длинные продольные ходы в дре- 
весине. Ж уки выгрызают на поверхности стволов крупные отвер
стия и через них выходят из древесины наружу. Иногда на одном 
и том же участке ствола растущей ивы живет несколько личинок 
этого вида. В результате древесина значительно разрушается, в 
местах повреждения выделяется сок в виде прозрачных капель, 
поверхность коры увлажняется.

Личинки Saperda similis Laicli. встречаются на стволиках рас
тущих ив, прокладывают длинные продольные ходы в сердцевине 
или в верхнем слое древесины. По наличию выделяемого сока на 
поверхности коры можно определить зараженность дерева этим 
вредителем. Аналогичные повреждения наносят Xylotrechus pan
therinus Sav. и X . adspersus Gebl.

Личинки Saperda alberti Plav. поселяются по всему стволу в 
области толстой коры, иногда занимают отдельные локальные 
участки ствола. Они прокладывают длинные широкие ходы под 
корой, забивая их мелкой буровой мукой, затем вбуравливаются 
в древесину. Заселенные личинками деревья можно определить 
лишь по наличию сока, выступающего на поверхность коры.

Личинки Saperda populnea L. живут только на тонких растущих 
побегах ивы, вызывают иа них наросты в виде отдельных вздутий. 
Такие поврежденные побеги принимают изуродованную узловатую 
форму. Свожезаселеииые побеги легко определяются по наличию 
подковообразных порезей иа поверхности коры, нанесенных сам
кой во время откладки яиц.

Личинки Oberea oculata L. живут в стволиках кустарпичковой 
порослевой ивы, прокладывают продольные ходы в сердцевине 
тонких растущих побегов, которые в результате этого усыхают. 
Н а коре свежезаселенных растущих побегов в местах внедрения 
личинок в древесину появляются темные буроватые пятна.
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Жуки-дровосеки в наибольшем количестве появляются в лесах, 
со сравнительно сухим микроклиматом. Такие леса чаще распола
гаются на южных склонах и на верхних террасах рек, имеющих 
легкие супесчаные ночвы, способные к значительному высыханию 
в летний период. Saperda carcharias L., S. populnea L., ОЪегеа оси- 
lata L. часто встречаются в полезащитных лесных полосах и при
чиняют там значительный вред. Из естественных лесов в искус
ственные насаждения они заносятся ветром или чаще всего заво
зятся с посадочным материалом. Поэтому при закладке полеза
щитных лесных полос и лесокультур необходимо обеспечить стро
жайшее соблюдение карантинных мероприятий.

Жуки-дровосеки, поселяющиеся на ивах, развиваются под ко
рой или в древесине, ведут преимущественно скрытый образ жиз
ни. Н а поверхности деревьев появляются лишь в фазе взрослых 
насекомых в период размножения, причем выход жуков из древе
сины у некоторых видов весьма растянут, происходит в течение од- 
ного-двух месяцев. Все это должно быть учтено при защите иво
вых насаждений от этих вредителей.

Химические меры борьбы с жуками-дровосеками ивовых лесов 
малоприемлемы. Они могут быть использованы, в исключительных 
случаях для борьбы с взрослыми насекомыми и совершенно не 
пригодны для борьбы с личинками. Биологические методы борьбы 
против жуков-дровосеков пока не разработаны. Они нуждаются 
в широких поисковых исследованиях и в практической отработке 
отдельных наиболее перспективных приемов.

В деле защиты ивовых насаждений основное внимание должно 
быть уделено выполнению мероприятий профилактического нап
равления. При создании полезащитных плантаций, берегозащит
ных и других зон из ивовых насаждений необходимо с особой тща
тельностью относиться к отбору посадочного материала, не засе
ленного личинками жуков-дровосеков.

Во всех выращиваемых плантациях ивовых насаждений жела
тельно проводить ежегодно осеннее обследование, очищать их от 
побегов, заселенных личинками жуков-дровосеков.

В спелых ивовых насаждениях, имеющих большое хозяйствен
ное значение, целесообразно через каждые 2—3 года проводить 
санитарные рубки для удаления больных деревьев, заселенных 
жук ами-др ов ос ек ами.

Следует отметить, что ивы обладают большой регенеративной 
способностью. В том случае, когда ходы личинками дровосеков 
прокладываются в древесине, а луб оказывается поврежденным 
на небольших участках, дерево продолжает расти с образованием 
каллюсных наростов. Когда ствол и крона усыхают, то дерево 
способно к быстрому порослевому возобновлению. Это в значитель
ной мере спасает естественные ивовые насаждения от чрезмерного 
отмирания в результате деятельности жуков-дровосеков.
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МОРФОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ

Среди жуков-дровосеков, жизненно связанных с ивовыми леса
ми, обнаружено более 40 видов. Они значительно отличаются ио 
морфологическим признакам на различных фазах развития и по 
образу жизни.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 1). Тело вытянутое, про
долговатое. Голова за глазами с резкой шеевидной перетяжкой 
или без нее. Лоб между глазами ровный, широкий или продольно 
вдавленный, иногда с продольными голыми килями (Xylotrechus). 
Глаза на внутренней стороне глубоко вырезанные, разделены на 
две доли (нижнюю более крупную и верхнюю меньших размеров) 
или имеют небольшую угловатую выемку. Усики длинные, состо
ят из 11—12 члеников, легко закладываются назад. Передне- 
грудь продолговатая, параллельносторонняя, или поперечная, 
нередко на боках с оттянутыми острыми буграми, иногда на боках 
закругленная. Переднеспинка обычно выпуклая, в плотной пунк
тировке, а иногда плоская, неровная, в редкой пунктировке. Пе
редние тазики вытянутые, конусовидные или шаровидные, сбли
женные или широко расставленные. Щиток продолговатый или 
почти поперечный, назади широко закругленный или приострен- 
ный, иногда на вершине усеченный.

Надкрылья вытянутые, длинные, сверху полностью покрывают 
брюшко или короткие, покрывают лишь переднюю часть брюшка 
(Necydalini, Molorchini). Ноги бегательные, бедра у одних видов 
широкие, вытянутые, у других сильно вздутые, булавовидные или 
почти стебельчатые. Лапки 4-члениковые, третий членик на вер
шине более или менее вырезанный двулопастной. Коготки простые 
или на внутренней стороне с заостренным зубчиком. Брюшко на 
основании широкое, к вершине суженное, у некоторых парал
лельностороннее, почти цилиндрическое (Necydalini). Пятый 
стернит брюшка на вершине закругленный, усеченный или чуть 
выемчатый, иногда посередине с продольной бороздкой.
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Я й ц о  вытянутое, на полюсах закругленное, иногда к одному 
полюсу постепенно, к другому резко суженное, белое, редко с зе
леноватым оттенком. Хорион гладкий, стекловидный чаще в яче
истой скульптуре. Лишь у некоторых видов трпбы Stenaspini 
яйцо овальное, слабовытянутое.

Л и ч и н к  а (рис. 2). Тело вытянутое, от груди к вершине пос
тепенно суженное. Голова обычно поперечная, редко продолго
ватая. Ротовое отверстие направлено вперед, затылочное вниз. 
На верхней стороне располагается эпистома (треугольной формы), 
отграниченная по бокам от плевр лобными швами (sutura fron
talis), посередине разделена продольным швом или продольной 
коричневатой линией (sutura medialis). Эти швы у некоторых видов 
выражены хорошо, у некоторых едва заметны, или незаметны со
вершенно. На нижней стороне располагается или сплошная гипо- 
стома (Saperdini, Monochamini и др.), на боках отделенная от эпи
плевр продольными швами, или не сплошная, посередине разделен
ная гуларной пластинкой на два треугольных склерита (Clytini и 
др.). Наличник обычно трапецевидный, крупный (Lamiini, Diste- 
niini, Monochamini и др.) или маленький, иногда едва заметный 
(Clytini и др.). Верхняя губа как правило поперечная, на перед
нем крае широко закругленная, в густых щетинках, у некоторых 
видов трибы Clytini маленькая, несколько вытянутая. Верхние 
челюсти вытянутые, на вершине усеченные с пригнутыми краями 
( Disteniini), косо срезанные или широко вырезанные, нередко с от
тянутым нижним зубцом (Lepturini и др.), у некоторых короткие, 
толстые, на вершине широко закругленные, с внутренней стороны 
ковшевидно выдолбленные (Clytini, Callichromini, Molorchini, 
Stenaspini). Усики короткие 3-4-члениковые. Простые глаза (глаз
ки) располагаются на боках головы около усиков в виде темных 
пигментных или светлых пятен.

Грудь состоит из трех хорошо отграниченных сегментов. Перед- 
негрудь равна или длиннее средне- и заднегруди, вместе взятых. 
Переднеспинка (верхняя сторона переднегруди) плоская или чаще 
к голове покатая, иногда кпереди чуть суженная, в передней поло
вине и на боках в длинных иногда густых волосках, нередко около 
переднего края с желтыми поперечными пятнами. Щит передпе- 
снинки в задней половине около основания выпуклый, кожистый 
(Lepturini), или сильно склеротизироваиный (некоторые Clytini, 
Lamiini) или в четких, иногда крупных склеротизированных ши- 
пиках (Saperdini, Phytoeciini). На нижней стороне переднегруди 
переднегрудка, грудка и грудочка обычно хорошо выражены. Осо
бенно четко выделяется трехугольная грудочка, отграниченная 
поперечной складкой у основания и двумя складками или борозд
ками по бокам. У некоторых видов позади, иногда впереди попе
речной бороздки имеется поперечная склеротизированная или ши- 
пиконосная полоска (Monochamini, Saperdini). У одних личинок 
(Lepturini, Necydalini и др.) грудные ноги хорошо развитые, окан
чиваются острым хорошо склеротизированным коготком, у дру



гих (Saperdini, Monochamini, некоторые CJytini) ноги отсутствуют 
или появляются в виде небольших едва заметных бородавок в стар
шем возрасте (некоторые Clytini).

Брюшко вытянутое, к вершине суженное (у большинства видов), 
иногда цилиндрическое, на конце более или менее притупленное 
(Phytoeciini). У большинства видов двигательные мозоли на дор
сальной (верхней) и вентральной (нижней) стороне развиты хорошо, 
имеются на первых семи сегментах, у немногих (Disteniini) они 
имеются лишь на первых пяти сегментах. У личинок Saperdini, 
некоторых Clytini они покрыты крупными, хорошо различимыми 
или мелкими шипиками, у Lepturini и др. голые, кожистые, без 
шипиков; у Lepturini, Monochamini и др. дорсальные двигательные 
мозоли в крупных ампуловидных гранулах, покрытых шипиками 
или без шипиков, у Clytini без ампуловидных гранул. У некоторых 
видов на вершине IX тергита располагаются один или два шипика, 
у большинства видов эти шипики отсутствуют. Анальное отвер
стие у большинства трехлучевое, у некоторых D isteniini, Lam iini, 
поперечное. Тело обычно белое, иногда с желтоватым оттенком 
(Phytoeciini), передний край головы и верхние челюсти темио-бу- 
рые или черные.

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь  личинок у некоторых 
видов выражена слабо, у других сравнительно резко. Личинки 
первого возраста большеголовые, иа теле с длинными, иногда 
густыми волосками. У Monochamini на боках имеются длинные 
направленные назад шипики. После линьки эти признаки исче
зают. У отдельных видов личинок в последнем возрасте на боках 
средне- и заднегруди появляются лопастевидные, на конце склеро- 
тизированные выросты. Личинки некоторых видов лишены груд
ных ног, в последнем возрасте у них появляются вполне развитые 
ноги. Прослеживаются и другие возрастные изменения при
знаков.

К у к о л к а (рис. 3) открытая. Голова подогнутая, лоб на 
переднем крае и по бокам около основания усиков обычно в оди
ночных щетинках, образующих поперечные или продольные 
ряды. Усики прижаты к бокам, вершиной направлены назад 
или обогнув средние бедра, загнуты на вентральной стороне кпе
реди, нередко вершинным члеником прикасаются к голове. У 
некоторых видов они на вентральной стороне загнуты спираль
но. Переднесшшка обычно выпуклая, с контурами переднеспин- 
ки взрослого насекомого, покрыта щетинками или шипиками. 
Надкрылья прижаты к бокам, вершиной загнуты к вентраль
ной стороне. Тергиты брюшка обычно с шипиками или с хоро
шо развитыми щетинками, образующими поперечные ряды. 
У некоторых видов эти щетинки располагаются на отдельных 
бугровидиых выступах. Вершина брюшка у большинства ви
дов притупленная, окаймлена подкововидным валиком, несущим 
щетинки или короткие шипики. У Stenocirini вершина брюш
ка на спинной стороне снабжена острым длинным шипом. У са-
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чц м\'\'

Рис. 1. Взрослое насекомое E u t e t 
r a p h a  m e t a l e s c e n s  Motscll. 
a — лоб, б — темя, в — затылок, 
г — виски, д — переднесиишса, е — 
щиток, ж — подкрылья, з — бедро, 
и  — голень, к  — ланка

Рис. 2. Личинка
Л  — голова и переднеспинк» свер
ху — S a p e r d a  . s c a l a r i s  L. : а —эпи
стома, б —лобные швы sutura fron
ta lis , с — продольный ш о в —sutura  
mcdialis, г—верхняя губа, д—налич
ник, е — нереднеспинка, о/с — щит 
иереднеспинки, з — боковые склад
ки; В  — голова и переднегрудг, 
снизу — X y l o t r e c h u s  p a n t h e r i 
n u s  (Sav.): а  — гиноотома, б — гу- г 
ларная пластинка, а — нижние че
люсти, г—нижняя губа, д—псредне- 
грудь, е — грудочко; В  — верхние 
челюсти: а — Clytini— X y l o t r e c h u s  
p a n t h e r i n u s  (Sav.), 6—Saperdini— 
S a p e r d a  a l b e r t i  Plav.

Рис. 3. Куколка Me sos a  m y o p s  
Dalm. с дорсальной спинной сторо
ны
а  — голова, б — псреднеспинка, в — 
среднеспинка, в — заднеспиика,
О — тергиты брюшка, е — усики р

Рис. 3



мок перед анальным отверстием располагаются генитальные ло
пасти в виде нары конусовидных или нолушаровидных высту
пов (смотри с вентральной стороны). У одних видов эти лопас
ти хорошо развитые, у других едва заметные.

О пределительная таблица триб

По взрослым насекомым

1 (2) Первый членик усиков в три или более чем в три раза толще последую
щих. Надкрылья вытяпутые, к вершине значительно суженные 
. .............................................................................................Disteniini, стр. 27

2 (1) Первый членик усиков в два пли мепее чем в два раза толще после
дующих.

3 (16) Передние голени на внутренней стороне без продольной бороздки.
Голова направлена вперед или отвесно вниз.

4 ( 5) Переднегрудь перед передними тазиками с поперечной бороздкой
или поперечным п ер ех в а то м ................................Stenocorini, стр. 31

5 (4) Переднегрудь перед передними тазиками без поперечной бороздки,.
ровная, к переднему краю (см. снизу) прямо покатая.

6 (9) Голова за глазами обычно с резко выраженной перетяжкой, виски
выдаются в виде больших выступов.

7 (8) Надкрылья длинные, прикрывают сверху все бр ю ш к о ...................
....................................................................................................Lepturini, стр. 151

8 (7) Надкрылья короткие, прикрывают сверху лишь половину брюшка.
................................................................................................. Necydalini, стр. 79

9 (6) Голова за глазами обычно без перетяжки или с едва выраженной
перетяжкой, виски скошенные, без выступов. Нередко голова втя
нута в переднегрудь почти до глаз.

10 (11) Надкрылья короткие, сверху закрывают половину или менее по
ловины брюшка ......................................................Molorchini, стр. 83

11 (10) Надкрылья длинные, сверху закрывают все брюшко, иногда не
закрытым остается лишь последний тергит.

12 (13) Переднегрудь на боках с оттянутыми острыми буграми. Заднегрудь
на боках впереди задних тазиков с ароматическими порами. . . 
............................................................................................ Callichromini, стр. 86-

13 (12) Переднегрудь на боках без бугорков, более или менее закругленная.
Заднегрудь обычно без ароматических пор, редко с ними . . . .

14 (15) Заднегрудь без ароматических пор. Надкрылья с поперечными свет
лыми перевязями или с пятнистым рисунком или однотонно окра
шенные ................................ ................................................. ........................................
........................................................................................................C lytini, стр. 90

15 (14) Заднегрудь с ароматическими порами. Надкрылья черные с крас
ным окаймлением на боках или красные с широкой черной полосой 
на ш в е ..................................................................................Stenaspini, стр. 119

16 (3) Передние голепи на внутренней стороне с продольной бороздкой.
Голова всегда направлена вниз, лоб отвесный.

17 (26) Переднегрудь на боках с остро оттянутым бугром.
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18 (21) Тело однотонно-черное или черно-бурое, иногда с белыми крапинка
ми или небольшими пятнами.

19 (20) Усики толстые, короче тела, вершиной едва заходят за середину
н а д к р ы л и й .......................................................................... Lam iini, стр. 127

20 (19) Усики умеренно толстые, но длинные, намного длиннее тела. .
..........................................................................................M onochamini, стр. 130

21 (18) Тело серое или черно-бурое с поперечными полосами.
22 (23) Надкрылья обычно сероватые, иногда с коричневатым оттенком, с

одной или с двумя широкими поперечными черными или черно-бу
рыми п ер ев я зя м и ........................................................A podasyini, стр. 142

23 (22) Надкрылья серые, с поперечными черными перевязями, если чер
ные с белыми перевязями, то усики тонкие, длинные, в 1 ,5—2,0 ра
за длиннее тела.

24 (25) Тело толстое, коренастое. Усики короче тела или едва достигают до
вершины н адк ры л и й ........................................Acanthodorini, стр. 149

25 (24) Тело сравнительно вытянутое. Усики значительно длиннее тела
.....................................................................................  A canthocini, стр. 153

26 (17) Переднегрудь на боках без остро оттянутого бугра.
27 (28) Тело сравнительно короткое, коренастое. Надкрылья в 2,5 раза боль

ше в длину чем в ш и р и н у ....................................Mesosini, стр. 134
28 (27) Тело длинное, вытянутое. Надкрылья в 3 раза больше в длину чем в

ширину.
29 (30) Коготки лапок простые, без зубчиков, лишь у  вида Eumecocera im

pustulata  Motsch. коготки с зубцом. Надкрылья большей частью с 
серым или пестрым рисунком, однотонно серые или редко одно
тонные черные...............................................................Saperdini, стр. 160

30 (29) Коготки лапок у основания или ближе к вершине с острым зубчиком.
Надкрылья однотонно серые, волосистые или с красновато-желтыми 
продольными полосами. Переднеспинка обычно красная (Oberea 
oculata L . ) ....................................................................Phytoeciin i, стр. 199

По личинкам

1 (2) Двигательные мозоли располагаются на первых пяти сегментах
б р ю ш к а ..................................................................................D isteniin i, стр. 27

2 (1) Двигательные мозоли располагаются на первых семи сегментах
брюшка.

3 (4) Лобные швы эпистомы белые, резко выражены на всей длине, ча
сто в передней половине соединены поперечной белой полоской, 
образующей с н и м и  треугольник. Дорсальные двигательные мозоли 
состоят из двух поперечных гладких валиков: переднего — маленько
го, заднего —  более к р у п н о г о ............................. Stenocorini, стр. 31

4 (3) Лобные швы эпистомы слабовыраженные, иногда незаметные. Если
они выражены достаточно хорошо, то дорсальные двигательные 
мозоли иного строения.

5 (6) Дорсальные двигательные мозоли в крупных ампуловидных грану
лах, образующих 4 поперечных ряда, из них 2 средних (объединяю
щихся иногда в один гранулированный валик) и 2 крайних (перед
ний и задний), соединяющихся на боках в общий поперечно вы
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тянутый эллине. Грудные ноги сравнительно длинные, хорошо раз
витые, с острым к о г о т к о м .................................... L epturin i, стр. 51

6 (5) Дорсальные двигательные мозоли без ампуловидных гранул, если
в гранулах, то последние имеют иное расположение.

7 (8) Щит переднеспинки на переднем крае по середине остро стреловидно
оттянут вперед, по бокам от средней линии сильно выемчатый, с ост
рыми вытянутыми передними углами . . . N ecydalin i, стр. 179

8 (7) Щит переднеспинки на переднем крае по середине закруглен, стре
ловидно не оттянут.

9 (16) Верхние челюсти короткие, толстые, иа вершине широко закруглен-
ные, с внутренней стороны ковшевпдно выдолбленные. Наличник 
и верхняя губа меленькие.

10 (11) Передний край головы по бокам на плеврах с длинными волоска
ми, загнутыми назад в виде густого пучка . . . Molorchini стр. 88

11 (10) Передний край головы с волосками, не загнутыми назад.
12 (13) Дорсальные двигательные мозоли разделены двумя поперечными

бороздками, соединяющимися на боках с короткими продольными 
складками. Переднеспинка в передней половине и на боках в корот
ких, ровных, рыжих (красноватых) щетинковидных волосках 
..........................................................................................Callichrom ini, стр. 86

13 (12) Дорсальные двигательные мозоли имеют иное строение. Передие-
спинка в передней половипе и особенно на боках в длинных неров
ных тонких волосках.

14 (15) Гипостома на переднем крае гладкая, без продольных штрихов
...................................................................................................C lytin i, стр. 90

15 (14) Гипостома на переднем крае с продольными штрихами . . . .
.........................................................................................  Stenaspini, стр. 119

16 (9) Верхние челюсти вытянутые, иа вершине не закругленные, косо
срезанные или широко вырезанные. Наличник и верхняя губа ши
рокие, крупные, прикрывают сверху значительную часть верхних 
челюстей. ■

17 (18) Анальное отверстие п о п е р е ч н о е ............................ L am iini, стр. 127
18 (17) Анальное отверстие трехлучевое.
19 (20) Переднегрудь на нижней стороне у основания позади поперечной

бороздки со склеротизированиой поперечной полосой. Дорсальные 
двигательные мозоли в ампуловидных гранулах, образующих че
тыре поперечных ряда.
.......................................................................... ....  M onochamini, стр. 130

20 (19) Переднегрудь на нижней стороне у  основания без склеротизирован-
ной полосы или в мелких шипиках. Дорсальные двигательные мозоли 
гладкие (без гранул) или в ампуловидных гранулах, имеющих иное 
расположение.

21 (22) Эпистома с продольными желобковиднымн углублениями, идущими
от щетинконосных пор. Гипостома с шипиковидными выступами 
или без них, но тогда выпуклая, к основанию заметно суженная. 
................................................................................................... M esosini, стр. 134

22 (21) Эпистома без продольных желобковидных углублений. Гипостома
без шипиков, обычно параллельносторонняя.
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23 (28) Щит переднеспинки и переднегрудь па нижней стороне у  основания
без шипиков.

24 (27) Двигательные мозоли в ампуловидиых гранулах. Щит переднеспин
ки пе склеротнзированный, кожистый.

25 (26) Дорсальные двигательные мозоли с двумя поперечными рядами ам-
пуловидных гранул. Щит переднеспинки лишь в продольных мел
ких черточках............................................................... Apodasyini, стр. 142

26 (25) Дорсальные двигательные мозоли с ампуловидпыми гранулами, пе
образующими строго выраженных поперечных рядов. Передние гра
нулы крупные, задние меньших размеров. Щит переднеспинки мор- 
хцинистый, в грубых извилинках..................Acanthoderini, стр. 149

27 (24) Дорсальные двигательные мозоли без ампуловидных гранул, вы
пуклые, на диске с трехлучевым звездчатым углублением. Если с 
гранулами, образующими 2 ряда, то щит переднеспинки склероти- 
зированный.................................................................. A canthocinini, стр. 153

28 (23) Щит переднеспинки и передиегрудь на нижней стороне у основания
в шипиках, видимых при малом увеличении.

29 (30) Передиеспинка без косых глубоких бороздок, лишь с продольными
боковыми складками, ограничивающими щит с б о к о в ..................
.....................................................................................  Saperdini, стр. 160

30 (29) Передпеспипка с косыми глубокими бороздками, идущими от перед
них углов назад косо, несколько внутрь к переднесиинному щиту 
...............................................................................................P hytoeciin i стр. 199

Триба Disteniini
К этой трибе в фауне СССР относится всего лишь один вид. 

Взрослые насекомые характеризуются тонким вытянутым те
лом, весьма толстым первым члеником усиков, крупными шаро
видными передними тазиками. Передиеспинка на боках с ост
рым оттянутым бугорком. Личинки отличаются от личинок всех 
других видов дровосеков наличием хорошо развитых двигатель
ных мозолей на первых пяти сегментах брюшка. Гипостомальный 
склерит на иижней стороне головы не развит, основание нижних 
челюстей отодвинуто назад до уровня заднего края плевр.

Distenia gracilis (Blessing), 1872 
Дистения стройная

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 4). Тело жука вытяну
тое, стройное. Голова в густой, резкой пунктировке, рото
выми органами направлена вперед и чуть вниз. Лоб между 
глазами с узкой продольной черточковидной бороздкой. Уси
ки длинные, первый членик очень толстый, последующие тон
кие, у самцов восьмой, у самок девятый членик заходит за верши
ну надкрылий. Передиеспинка на середине расширенная, по бо
кам с оттянутым, острым конусовидным бугром, к вершине 
и к основанию резко суженная, около заднего и переднего края



с поперечным желобовидным перехватом, в густой мелкой пунк
тировке, в серых плотно прилегающих волосках. Щиток в длину 
почти не больше чем на основании в ширину, на вершине закруг
лен, в нежных, иногда густых волосках. Надкрылья узкие, к 
вершине равномерно суженные, в длину в 2,5—3,5 раза боль
ше своей общей ширины в плечах, в передней половине в глу
боких точках, образующих по шесть иногда четко выраженных, 
иногда несколько спутанных рядов. V стернит брюшка у самок вы
тянутый, на вершине полого закругленный, у самцов явственно 
выемчатый, в мелких, нежных, прилегающих волосках. Ноги 
длинные, тонкие, бедра у самцов чуть толще, чем у самок. Тело 
одноцветное, смоляно-бурое, с рыжеватым оттенком. Длина тела 
самцов и самок 24—28 мм.

Я й ц о  белое, толстое, посередине вздутое, к полюсам сильно 
суженное, на одном полюсе сосцевидно-оттянутое, в мелкой 
скульптуре. Длина 2 мм, поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а (рис. 5). Хорошо отличается тонким, длинным те
лом, отсутствием двигательных мозолей на V I—V II сегментах 
брюшка и другими признаками. Голова поперечная, плоская. 
Эпистома по бокам, почти не отграничена (лобные швы незаметны), 
по середине разделена продольной, буроватой линией. Наличник 
крупный, трапецевидный, верхняя губа выпуклая, поперечно- 
овальная в крупных точках, в коротких густых щетинках. Верхние 
челюсти вытянутые, на вершине усеченные, лезвиевидно оттянутые, 
с пригнутыми внутрь краями. Переднеспинка поперечная, в дли
ну почти в два раза меньше, чем в ширину, на переднем крае и на 
боках почти в одинаковых щетинковидных волосках. Щит передне- 
спинки шагренево-рыжеватый, заметно склеротизированиый, в 
мельчайших шипиках, с неровным лоскутным передним краем, 
на боках отграничен более или менее выраженными складками. 
Грудные ноги короткие, слабо развитые. Брюшко вытянутое, тон
кое, первые пять сегментов брюшка с выпуклыми, оттянутыми 
двигательными мозолями. Дорсальные двигательные мозоли шаг
реневые, разделены боковыми продольными складками и косыми 
бороздками, идущими от передних углов внутрь, к заднему краю. 
IX сегмент в длину в два раза больше, чем в ширину, на вершине 
закругленный. Анальное отверстие поперечное, по середине угло
вато-изогнутое, смещено к вентральной стороне. Тело белое, 
передний край эпистомы и верхняя челюсть темно-бурые. Длина 
тела перед окукливанием до 4,5—5,0 см.

К у к о л к а  (рис. 6). Тело сравнительно плоское, от груди к 
вершине брюшка суженное. Голова сильно подогнутая. Лоб бо
лее или менее плоский, около основания усиков с внутренней сто
роны в щетинках, образующих по одному пучку с каждой стороны. 
Заглазничиая область в редких волосковидных щетинках. Усики 
длинные, образуют общее кольцо, от основания направлены на
зад, на нижней стороне на уровне I I I— IX  брюшного стернита 
загнуты, оканчиваясь вершиной около усика противоположной
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Рис. 4. D i s t e n i a  g r a c i l i s  (Bless.)

Рис. 5. Личинка D i s t e n i a  g r a c i l i s  
(B less.)
a  — голова и передиеспинка сверху, 
б — тергит брюшка, в — анальное 
отверстие, г — голова и передне
грудь снизу

Рис. 6. Куколка D i s t e n i a  g r a c i l i s  
(Bless.)
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стороны. Переднеспипка слабовыпуклая, на боках с острыми от
тянутыми буграми, иа диске, по бокам и на переднем крае в щетин
коносных бугорках. Брюшко в области IV и V сегментов более 
расширенное, к вершине суженное. Тергиты брюшка в задней по
ловине и по бокам в передней половине в многочисленных коротких, 
но сравнительно толстых шипиках, направленных назад. V III 
тергит с более крупными пригнутыми к середине парными шипи- 
ками.из них первая и особенно третья пары широко расставленные, 
вторая и четвертая (задняя) более сближенные к средней линии. 
IX тергит с двумя продольными рядами крупных шипиков, рас
положенных по краю плоской голой площадки. Генитальиые ло
пасти у самки выражены слабо. Длина тела 25—28 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Приморско-Уссурийский регион, 
Сахалин, Курильские острова, Япония, Корея. Нами в большом 
количестве найден близ ст. Приморская.

Б и о л о г  и я. Населяет ивовые, ивово-ольховые насаждения. 
Ж уки появляются в первой половине июля. Ведут скрытый образ 
жизни. На цветах обычно не встречаются. Яйца откладывают иа 
усохшие деревья ивы и ольхи в прикорневой части и на корни. 
Нередко заселяют пни, оставшиеся после рубки. Личинки живут в 
коре и под корой в корнях, в подземной части пней и усохших 
деревьев. Личинки прокладывают продольные ходы под корой и в 
верхнем слое древесины корней, забивая их буровой мукой. К 
концу своего развития они появляются обычно в прикорневой час
ти ствола. Здесь в верхнем слое древесины в надземном ярусе де
лают продольно стволу колыбельку, поворачиваются головой 
кверху и окукливаются. Длина личиночных ходов 30—40 см, ши
рина перед куколочиой колыбелькой 10—12 мм. Длина колыбель
ки от 2,5 до 4,5 см, ширина от 9 до 14 мм. Окукливание происхо
дит в конце июня и в первой половине июля. Куколки развиваются 
около трех недель. Молодые жуки появляются со второй декады 
июля. На седьмой день выгрызают на поверхности ствола круглые 
отверстия до 7—8 мм в диаметре и через них из колыбелек выходят 
наружу. Вес куколок колеблется от 198 до 469 мг, жуков, вышед
ших из колыбелек — от 159,5 до 296,0 мг. Полный жизненный 
цикл завершается в течение двух лет (табл. 3). Нередко одни и те 
же деревья (пни) заселяются подряд несколько лет. Поэтому иног
да совместно встречаются личинки двух поколений.

Таблица 3 
Развитие D i s t e n i a  g r a c i l i s  (B less.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л ЛК кжя жял ЯЛ Л
Второй Л Л Л л л Л Л
Третий Л л ЛК кжя жял ЯЛ Л
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Триба Sienocorini

Взрослые насекомые Stenocorini имеют поперечную перетяжку 
на передпегруди перед передними тазиками, у личинок дорсальные 
двигательные мозоли состоят из двух гладких поперечных вали
ков: переднего — маленького, заднего — более крупного. Гипосто- 
мальный склерит хорошо развит, сплошной, четырехугольный. 
Нижние челюсти основанием оканчиваются на уровне переднего 
края плевр. Верхние челюсти на вершине косо срезанные или чуть 
вырезанные.

О пределительная таблица видов

По взрослым насекомым

1 (4) Персдпеспинка с хорошо развитыми боковыми буграми.
2 (3) Надкрылья параллельпосторопние, иа середине с двумя поперечными

желтыми и одной между ними черной перевязыо. Иногда желтая 
окраска занимает всю заднюю половину, начиная от черной пере
вязи (ab. altajense P lav .). Длина тела 16—26 м м ............................
.................................................................................... Rhagium mordax (D eg),

3 (2) Надкрылья вытянутые, к вершине сильно суженные, рыжевато-бу
рые или буровато-чсрпые, без поперечных перевязей. Длина 18—
25 м м ......................................................Slenocorus amurensis (Кг.)

4 (1) Передиеспинка без боковых бугров, на боках закругленная.
5 (8) Тело вытянутое, не менее 6 ju t. Ноги длинные, бедра во второй по

ловине постепенно утолщенные.
6 (7) Передиеспинка краспая, на боках с широкими черными пятнами.

Накрылья рыжеватые с затемненным швом. Длина 11— 13 мм. 
.................................................................................Pseudopidonia similis  (Kr.)

7 (6) Передиеспинка черная, иногда с буроватым оттенком, без пятен.
Накрылья рыжевато-желтые, с затемненным швом, с поперечной 
черной перевязыо в задней трети, с зачерненной вершиной и с тем- 
пым пятном на боку по середине (с?) или черные с желтыми пятнами
на диске ( 9 ) .  Длина 6— 10 м м ................................................................
................................................................ Pseudopidonia signifera (Н. W . Bat)

8 (5) Тело короткое, не более 5,5 мм. Ноги короткие, бедра во второй
половине (особенно передние) резко утолщенные. Надкрылья на 
диске по всей длине желтые, на боках и на шве темно-бурые. Длина 
4 ,5 —5,5 м м ........................................... Pseudallosterna orientalis P lav.

По личинкам

1 (4) Вершина IX  тергита брюшка с шипиком.
2 (3) Щит переднеспинки гладкий, слабовыпуклый, сливается с общей

поверхностью, на основании с густыми, щетинковидными волоска
ми, образующими сплошную поперечную полоску...............................
......................................................................................... Rhagium mordax (Deg.)

3 (2) Щит переднеспинки шагреневый, в мельчайших склеротизирован-
ных зернышках, выпуклый, резко выделяется от общией поверхно-



сти, па основании без волосков или с волосками лишь по бокам. 
.................................................................................... Stenocorus amurensis (Kr.)

4  (J) Вершина IX  тергита брюшка без шипика.
5 (8) Переднеспинка на переднем крае с желтой поперечной полосой,

вытяиутой вперед по середине и распространяющейся назад по бокам. 
Щит переднеспинки слабо отграничен.

6 (7) Щит переднеспинки на основании особенно на заднем скате шагрене
вый, в мельчайших зернышках. Глазки у  основания усиков образу
ют короткую полоску. Волоски на боках голые, в передней поло
вине к о р о т к и е ................................................ Pseudopidonia similis  (Кг.)

7 (6) Щит переднеспинки на основании не шагреневый, в грубых мор
щинках как и па остальной поверхности. Глазки у основания уси
ков сливаются в общее крух'лое пигментное пятно. Волоски на боках
головы в передней половине д л и н н ы е ..................................................
.............................................................. Pseudopidonia signifera (И . W . Bat)

8 (5) Переднеспинка на переднем крае без желтой поперечной полосы.
Щит переднеспинки явственно выпуклый, по середине на переднем 
крае треугольно-вытянутый, белый . . . Pseudalloslerna orientalis P lav.

Iihagium mordax (Degeer), 1775 
Рагий чернопятнистый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 7). Тело массивное. Го
лова вытянутая, за висками с резким перехватом. Лоб с продоль
ной узкой бороздкой, около основания усиков с приподнятым 
краем, в прилегающих волосках. Виски длинные, матовые, редко 
пунктированные, голые, лишь в нижней части в стоячих длинных 
волосках. Глаза выпуклые, мелко фасетированные, на внутренней 
стороне слабовыемчатые. Усики короткие, вершиной заходят за 
основание надкрылий. Первый членик усиков к вершине утолщен, 
не короче второго и третьего, вместе взятых. Переднеспинка около 
основания и особенно сильно около вершины перетянутая, на дис
ке по бокам средней линии бугровидно вздутая, на боках с оттяну
тым приподнятым кверху шипом, в грубоватой неровной пункти
ровке, в прилегающих сероватых волосках, направленных к сере
дине и назад. Щиток вытянутый, треугольный, на вершине приост- 
ренный или узкозакругленный, матовый, обычно в густых волос
ках. Надкрылья выпуклые, параллельные, к вершине округлосу- 
женные, в области внутреннего угла закругленные, с одним (бо
ковым) коротким и с двумя длинными продольными ребрышками, 
на основании в крупной, грубой, в задней половине в менее за
метной пунктировке, в плотно прилегающих серых волосках. Ноги 
сравнительно длинные, бедра у самцов более толстые, у самок замет
но тоньше, задние голени значительно длиннее лапок. Брюшко 
к вершине постепенно суженное. V стернит и V тергит иа вершине 
у самок широковыемчатые, у самцов прямо срезанпые, иногда с 
оттянутыми задними углами. Тело черное. Усики темно-бурые, 
на вершине более светлые, рыжеватые. Надкрылья гемно-бурые,
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Рис. 7. R h a g i u m  m o r d a x  (Deg.)

Рис. 8. Личинка R h a g i u m  m o r d a x  
(Deg.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью, о — вершина 
брюшка

Рис. 9. Куколка R h a g i u m  m o r d a x  
(Deg.)

2 А. И. Черепанов, Н. Е. Черепанова



на боках посередине с черным ко шву вытянутым пятном, спереди 
и сзади окаймленным светлой, рыжеватой перевязкой, эпиплевры 
надкрылий рыжеватые. Иногда вся задняя половина надкрылий 
за черным пятном светло-рыжая, с желтоватым оттенком (ab. altai- 
ense Plav). Длина тела 16—26 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на полюсах туповато-закруглепиос, 
в четкой ячеистой скульптуре. Ячейки на одном полюсе крупные, 
с широко оттянутыми промежутками, в остальной части с мелкими 
ровными промежутками. Длина 1,8 мм, поперечник 0,6 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 8) характеризуется шипом на вершине брюш
ка. Тело крупное, толстое. Голова плоская, на боках округлая, 
чуть пригнута книзу, поперечная, почти не втянута в передне- 
грудь. Эпистома треугольная, назади приостреиная, отграничена 
хорошо выраженными лобными швами, посередине разделена про
дольным швом, в передней половине с четырьмя щетинконосными 
порами, образующими поперечный ряд. Гипостома поперечная, пря
моугольная, с неполными боковыми швами, исчезающими в задней 
трети, посередине с узкой продольной белой полоской, с каждой сто
роны от нее с четырьмя щетинками, образующими два ряда, расходя
щиеся кпереди. Наличник широкий, распластанный, гладкий, Верх
няя губа поперечная, иа переднем крае полукруглая, в длинных 
полуприлегающих щетинках. Переднегрудь к передней половине на 
нижней стороне в редких, неровных, щетинковидных волосках. 
Переднеспинка поперечная, слабовыпуклая, в ширину в три раза 
больше чем в длину, на основании широко, незначительно выем
чатая, на переднем крае в редких, на основании в густых корот
ких щетинковидных волосках, образующих две поперечных полос
ки, прерывающихся (особенно на заднем крае) посередине. Щит 
переднеспинки на боках не отграничен, слабо выражен. Грудные 
ноги тонкие, с длинными приостренными, слабо склеротизирован- 
ными коготками. Брюшко параллельносторопнее или слабо сужен
ное к вершине. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, шаг
реневые, разделены тремя поперечными бороздками, сходящимися 
на боках под острым углом, ограничивающими два поперечных, 
приостренных на боках валика, из которых передний в полтора или 
в два раза короче заднего. Вентральные двигательные мозоли раз
делены системой расходящихся внутрь бороздок на серию гранул, 
вытянутых поперечно и чуть вкось. IX  тергит брюшка на вершине 
бугровидно оттянут, с одним склеротизироваиным шипом. Тело 
белое. Голова желтая, с рыжеватым оттенком, верхние челюсти 
буровато-черные. Переднеспинка на переднем крае и на боках 
желтоватая. Бугор на вершине IX тергита брюшка с рыжеватым 
оттенком. Длина тела 25—35 мм.

К у к о л к а  (рис. 9). Хорошо отличается наличием на боках 
стернитов бугровидных выпуклостей, покрытых щетинконосными 
острыми шипиками. Тело коренастое, слабовытянутое. Голова 
умеренно подогнутая. Лоб перед усиками и позади усиков широко 
вдавлен, между основанием усиков поперечно-выпуклый, у оспо-
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вания наличника по бокам с тремя-четырьмя игловидными щетин
ками. иа дне переднего вдавливания с парой тонких щетинок, у 
основания усиков с тремя-четырьмя щетинками. Усики короткие, 
вершиной достают лишь до средних бедер. Передиеспинка па диске 
слабовыпуклая, около вершины и перед основанием поперечно 
вдавленная, на боках бугровидно оттянутая, на переднем крае 
бугровидно приподнятая, с тонкими длинными щетинками, обра
зующими поперечный ряд, прерванный посередине, на заднем крае 
ребровидпо выпуклая, с густыми толстыми щетинками, составляю
щими поперечную, прерванную полоску, имеющую вид щетки. 
Заднеспинка по бокам от средней линии с двумя поперечными 
выпуклостями, покрытыми длинными игловидными щетинками. 
Брюшко к вершине постепенно или круто в задней половине су
женное. Тергиты брюшка выпуклые, в задней половине с коротки
ми, острыми, щетинконосными шипиками. Н а V II—V III тергитах 
шипики более крупные, некоторые из них направлены вперед. Вер
шина брюшка оттянутая, на конце с длинным шипом, пригнутым 
книзу. Стернигы брюшка на боках с бугровидными выпуклостя
ми, покрытыми острыми щетинконосными шипиками. Гениталь
ные лопасти самок горизонтально вытянутые, параллельные (см. 
снизу). Длина тела 20—28 м м ,  ширина брюшка 8 м м . '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Восточная Европа, 
Западная Сибирь до Алтая включительно. В большом количестве 
встречается в лесах Верхнего Приобья.

Б и о л о г  и я. Населяет преимущественно лиственные насаж
дения. Реже встречается в смешанных лесах. Ж уки летают с конца 
мая по август. В садках питались корой молодых веток и тканями 
зеленых листьев ивы, липы, березы, осины. В природе встречают
ся  на цветах зонтичных. После спаривания самки откладывают 
яйца в щели коры пней и сваленных деревьев. Одна самка способ
на отложить около 100 яиц. В яичнике самки, пойманной в приро
де 24 июня, было обнаружено 83 яйца. В 1968 г. в лесах Салаира 
первая кладка яиц найдена 5 июня. Наибольшее количество яиц 
встречалось во второй половине июня и в начале июля. Общая про
должительность развития яиц в лесу составляла 15—24 дня, в 
среднем 19,8 +  0,1. Первые личинки появились 27 июня. Массовое 
отрождение наблюдалось в первой и второй декаде июля (табл. 4).

Таблица 4

Динамика отрождепия личинок R h a g i u m  m o r d a x  L.

Показатель
Июнь Июль

Всего
16-30 1-10 11-20 21-31

Отродилось личинок 3 232 109 3 347
% 0,8 66 ,9 31,5 0,8 100

2*



В августе отложенные жуками яйца встречаются редко и сущест
венного значения в образовании популяции личинок не имеют.

Личинки живут под корой, прокладывают продольные ходы, за
бивают их буровой мукой. Концентрируются в нижней части ство
лов погибших деревьев или на нижней стороне валежин, прилегаю
щих к земле. Перед окукливанием личинка иод корой делает колы
бельку, с углублением в древесину. Длина колыбельки от 20 до
30 мм. Окукливание начинается в июле и заканчивается в начале 
августа. Молодые жуки появляются в августе. Зимуют, к размно
жению приступают весной следующего года. В Приобских лесах 
в районе Новосибирского водохранилища молодых жуков в ку- 
колочных колыбельках удавалось находить в первой половине 
августа.

Вес личинок перед окукливанием варьирует в пределах 370— 
490 мг, куколок 229,4—363,8 мг, жуков 137—281,8 мг. Черно
пятнистый рагий поселяется на пнях, на усохших деревьях в 
прикорневой части и на нижней стороне ветровальных деревьев 
березы, ивы и черемухи. На растущих (даже ослабленных) деревь
ях нами не найден.

Stenocorus amurensis (Kraatz), 1879 
Стенокорус амурский

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 10). Тело крупное, вытяну
тое, у самок более толстое. Голова вытянутая, за глазами значи
тельно суженная. Лоб в передней половине и за основанием уси
ков широко вдавленный, на переднем крае приподнятый, между 
усиками поперечно-выпуклый, в плотной пунктировке, посереди
не с узкой, гладкой бороздкой. Глаза выпуклые, мелкофасетиро- 
ватшые, на внутренней стороне едва выемчатые. Усики на основа
нии сближены, придвинуты к середине лба, у самок вершиной за
ходят за середину, у самцов за вторую треть надкрылий, в плотной 
мелкой пунктировке, в серых прилегающих волосках. Третий чле
ник усиков в полтора раза длиннее четвертого, короче четвертого 
и пятого, вместе взятых. Переднеспинка продолговатая, на диске 
незначительно выпуклая, на основании значительно шире, чем на 
вершине, на боках бугровидно-оттянутая. На основании с узким 
бороздковидным, на вершине с широким желобовидным перехватом, 
на диске посередине с продольной узкой бороздкой, в мелкой плот
ной пунктировке, в сером волнистом прилегающем волосяном пок
рове. Щиток треугольный, на вершине угловато-закругленный.

Надкрылья вытянутые, в плечах расширенные, к вершине у 
самцов сильно, у самок умеренно суженные, с продольными (дву
мя) ребрышками, на вершине срезанные, с шиповидно оттянутым 
внутренним углом. Ноги длинные, задние голени тонкие, длиннее 
ланок. Первый членик задних лапок явственно длиннее второго 
и третьего, вместе взятых. Брюшко у самок толстое, к вершине 
постепенно суженное, у самцов вытянутое тонкое. Тело, усики,
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Рис 11

Рис. 10. S t e n o c o r u s  a m u r e n s i s  
(Kr.)

Рис. 11. Личинка S te n oc o r u s  a m u 
r e n s i s  (Kr.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью, в — вершина 
брюшка, г — голова и переднегрудь 
снизу

Рис. 12. Куколка Stenocorx i s  a m u 
r e n s i s  (Kr.)



надкрылья, ноги и брюшко у самок однотонно черные, иногда лишь 
с рыжеватым оттенком. Голова, грудь и ноги у самцов черные, бед
ра с внутренней стороны часто рыжие. Усики темно-бурые, на 
вершине иногда светло-рыжие, брюшко красновато-рыжее, над
крылья светло-рыжие, па шве и по бокам затемнены. Длина тела 
18—25 мм.

Я й ц о белое, вытянутое, на полюсах туповато-закругленное, 
в мелкой скульптуре. Длина 2 мм, поперечник 0,6 мм.

JI и ч и и к а (рис. 11). По наличию шипиков на двигатель
ных мозолях и шипа иа вершине брюшка хорошо отличается 
от других видов, обитающих на корнях ивы. Тело крупное, уме
ренно вытянутое. Голова плоская, кпереди округло суженная, 
наполовину втянута в переднегрудь. Эпистома треугольная, от
граничена резкими белыми лобными швами, в передней половине 
с поперечной белой полоской, посередине разделена темно-бурой 
продольной линией (sutura medialis). Гиностома поперечная, кпе
реди еле заметно суженная, посередине разделена продольной 
белой полоской. Наличник широкий, выпуклый, гладкий, в пе
редней половине (около вершины) иногда с заметной бороздко
видной поперечной полосой. Верхняя губа широкая, в перед
ней половине выпуклая, на переднем крае угловато-закругленная, 
в длинных щетинках. Верхние челюсти массивные, вытянутые, 
на вершине косо срезанные. Переднегрудь поперечная, иа вент
ральной стороне в передней половине в весьма редких длинных 
щетинках. Переднеспинка в ширину в два с половиной раза 
больше, чем в длину, к голове слабо покатая, не грубоморщинис
тая, на переднем крае посередине голая, к бокам с редкими ще
тинковидными волосками, образующими спутанный поперечный 
ряд, на задних углах с более густыми волосками, составляющими 
короткую поперечную полоску. Щит переднеспинки на боках 
не отграничен, нежно шагреневый. Грудные ноги хорошо раз 
виты, на внутренней стороне в длинных щетинковидных волос
ках, иа вершине с острым длинным коготком. Брюшко вытянутое, 
к вершине постепенно суженное. Дорсальные двигательные мо
золи выпуклые, разделены неглубокой продольной бороздкой по
середине и двумя узкими глубокими поперечными бороздками, 
соединяющимися иа боках непосредственно с продольными склад
ками, в мелких острых шипиках, видимых при большом увели
чении. Вентральные двигательные мозоли разделены поперечной 
глубокой бороздкой, соединяющейся на боках с короткими про
дольными складками, в мелких густых шипиках. IX  тергит брюш
ка на вершине оттянут (см. в профиль), с небольшим склероти- 
зированным, шиником. Тело белое. Голова красновато-рыжая. 
Переднеспинка на боках и у переднего края рыжая, причем ок
рашенная часть посередине выдается значительно вперед. Длина 
тела до 30 мм, ширина головы 4 мм.

К у к о л к а  (рис. 12). Хорошо отличается по наличию по
перечной морщинистости на спинной стороне груди и по буг
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ровидным волосистым возвышениям на I —V тергитах брюшка. 
Тело массивное, слегка изогнутое. Голова вытянутая, сильно 
подогнутая. Лоб между усиками поперечно-выпуклый, позади 
сильно вдавленный. Усики за средними бедрами кольцевидно 
загнутые. Передиеспинка вытянутая, на вершине значительно 
уже, чем на основании, поперечно морщинистая, на боках с от
тянутыми бугорками, на основании с поперечной густоволосистой 
полоской. Средне- и заднеспиика на диске с поперечными парал
лельными морщинками. Задние бедра отогнуты на спинную сто
рону. Брюшко умеренно вытянутое, к вершине суженное, на 
вершине густо волосистое, сосцевидно-оттянутое. I —V тергиты 
брюшка на диске с парой бугровидных, густоволосистых возвы
шений. Длина тела 16—20 мм. Наибольшая ширина брюшка 
до 6 мм.

Р а с и р о с т р а и е н и е. Бассейн Амура примерно от 
р. Зеи, Уссурийско-Приморской регион, Сахалин, Северно-Вос
точный Китай, Корея. Нами в большом количестве наблюдался 
в широколиственных лесах в районе рек Комаровка и Артемовка 
(Дальний Восток).

Б и о л о г и  я. Населяет преимущественно низинные леса, 
расположенные в поймах рек и около берегов, иа первых терра
сах. Лёт жуков наблюдается со второй половины июня по август. 
Наибольшее количество жуков встречается в первой половине 
июля. Например, в 1972 г. при систематическом сборе с первых 
чисел июня по 25 июля было поймано жуков: во второй половине 
июня 10, в первой половине июля 67, во второй половине июля 4. 
Ж уки посещают цветы, собирают пыльцу, часто встречаются на 
деревьях. После спаривания самки откладывают яйца в почву 
и на корни усохших деревьев. Заселяются ива, черемуха, клеи, 
ильм, дуб, орех, бархат амурский и другие лиственные породы. 
Одна самка способна отложить большое количество яиц: в яич
нике самки, вскрытой 24 июня, было обнаружено 260 яиц. Про
должительность развития яиц при температуре 16° равна 12— 
16 дням.

Личинки живут под корой толстых и тонких корней, прокла
дывают неровные, то расширяющиеся, то сужающиеся продоль
ные ходы, забивая их мелкой буровой мукой, грызут древесину, 
снаружи остается тонкая пленка коры. Ширина хода под корой 
10—20 мм. Перед окукливанием после третьей зимовки личинка 
покидает корень, делает в почве, обычно рядом с ним, колыбель
ку и затем окукливается. Куколочные колыбельки округлой, 
слегка вытянутой формы. Длина колыбельки 25 мм, поперечник 
около 22 мм. Окукливание личинок наблюдается в мае и в 
первой половине июня (табл. 5). Наибольшее количество куко
лок появляется к первым числам июня. В пойме р. Комаровка
31 мая в почве под черемухой было обнаружено 5 куколок. Ли
чинок последнего возраста не было. Имелись в корнях лишь 
личинки средних возрастов. Куколки лежат в колыбельке на
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Таблица 5

Развитие S t e n o c o r u s  a m u r e n s i s  (Kraatz)

Период развития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сен
тябрь

Ок
тябрь

Первый Л Л К К Ж Ж Я ЖЯЛ ЯЛ Л
Второй, возможно, третий Л л л л Л Л л
Третий или четвертый Л ЛК к ж ж я ж я л ЯЛ л

спинной стороне. При температуре 10—14° они развиваются не 
менее трех недель. В пойме р. Комаровка в 1973 г. первые жуки 
подвилась 19 июня. Выход молодых жуков из куколок закончился в 
первых числах июля. Через 5—7 дней жуки из колыбелек выходят 
на поверхность почвы. Вес личинок перед выходом из корней на 
юкукливание составляет 205 — 1048 мг, подготовившихся к окук
ливанию в колыбельке — 151—734, куколок 133—664, жуков 
6 3 ,5—550 мг.

Стеиокорус амурский заселяет корни пней и усохших дере
вьев, иногда появляется на отмерших корнях растущих деревьев. 
•Одно и то же дерево заселяется многократно. Встречается сов
местно в сообществе Prionus insularis Motsch., Pseudopidonia 
sim ilis  K r., P. signifera Bat. и других видов.

Ps:udopidonia similis (Kraatz), 1879 
Пидония пятнистогрудая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 13). Ж уки хорошо отли
чаются по наличию черных пятен на боках переднеспинки. Тело 
у  самок сравнительно толстое, у самцов вытянутое. Голова за 
висками резко суженная. Лоб около основания усиков сильно 
выпуклый, вздутый, но середине с продольной глубокой борозд
кой. Глаза крупные, выпуклые, с внутренней стороны в верхней 
половине с едва заметной выемкой. Усики у самцов десятым 
члеником заходят за вершину надкрылий, у самок не достают 
се. Переднеспинка кпереди сильно суженная, у переднего края 
<с широким поперечным перехватом, у основания этот перехват 
менее выражен, на диске куполовидно выпуклая, в резкой гус
той пунктировке, в прилегающих желтоватых волосках, направ
ленных назад. Щиток треугольный, на вершине чуть приострен- 
ный, в мелких точках. Ноги длинные, бедра слабоутолщениые, 
голени тонкие, задние лапки почти наполовину короче голеней. 
Надкрылья вытянутые, выпуклые, у самцов от плеч к вершине 
более, у самок менее суженные. На вершине срезанные, в перед
ней половине (особенно у основания) в крупных густых, в зад
ней половине (к вершине) в мелких точках, в желтых полупри- 
легающих волосках. Тело светло-рыжее. Усики рыжие, на вер-
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шине V —X члеников с черным оттенком. Передиеспинка крас
новатая или рыжая, на боках с продольными, крупными черными, 
пятнами. Ноги светло-рыжие, с желтоватым оттенком, задние 
бедра на вершине зачернены. Надкрылья светло-рыжие, на шве- 
с черной полосой, на боках с 2—3 продольными расплывчатыми, 
пятнами. Длина тела 11—13 мм.

Я й ц о  белое, после кладки зеленеет, вытянутое, параллель
ностороннее, па одном полюсе туповато-закругленное, на другом 
сосцевидно-оттянутое. Хорион в плоских ячейках, с тонкими 
серебристыми перегородками между ними. Длина 1,5 мм, попе
речник 0,4 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 14). Тело вытянутое, к вершине постепенна 
суженное. Голова поперечная, несколько втянута в перед
негрудь, кпереди округлосуженная. Эпистома треугольная, по
средине разделена продольным темнобурым швом (sutura media- 
lis), по бокам явственно отграничена беловатыми лобными шва
ми, в передней половине с неясной белой поперечной полоской. 
Гипостома посередине с продольной белой полоской, кпереди 
чуть суженная, в передней половине с нарой широко расставлен
ных щетинковидных волосков. У основания усиков (сбоку) рас
полагается по три смежных темных пигментных глазка, обра
зующих короткую полоску. Наличник широкий, распластанный* 
гладкий. Верхняя губа широкая, на переднем крае в коротких 
щетинках. Верхние челюсти вытянутые, на наружной стороне? 
в передней половине слегка уплощенные, посередине с попереч
ным ребровидным возвышением, на вершине с тремя зубцами* 
из них два нижних сближены, верхний отодвинут к основанию. 
Переднегрудь на нижней стороне почти голая, на переднем крае 
с шестью широко расставленными щетинковидными волосками, 
образующими поперечный ряд, на вершине грудочки с нарой 
сближенных, па середине с парой мелких волосков, отодвинутых 
к бокам. Передиеспинка поперечная, в три раза в ширину больше- 
чем в длину, плоская, кпереди чуть расширенная, в мелких 
извилистых морщинках, в передней половине (ближе к вершине) 
посередине с двумя короткими, по бокам с тремя — четырьмя?: 
длинными волосками, образующими поперечный ряд, на сере
дине по бокам с тремя короткими волосками, составляющими вто
рой поперечный ряд. Щит переднеспинки плоский, небольшой* 
на боках не отграничен (без продольных боковых складок)* шаг 
греневый, у основания с двумя широко расставленными щетин
ками. Ноги длинные, коготки тонкие, чуть загнутые, у основания 
с внутренней стороны с длинной щетинкой. Брюшко вытянутое-.. 
Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, шагреневые* разде
лены тремя поперечными глубокими бороздками, из них две- 
задние почти параллельные, соединяются па боках с короткими 
продольными складками, передняя изогнутая, короткая, па боч
ках соединяется со второй поперечной бороздкой. В результате 
поперечными бороздками отграничивается два валика: передний

\
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с заостренными, задний с притупленными концами на боках. 
Вентральные двигательные мозоли шагреневые, разделены попе
речной бороздкой, соединяющейся с короткими продольными 
складками иа боках. Тело белое, голова темная, передний край 
ее буровато-рыжий, верхние челюсти красиовато-рыжие, на вер
шине затемнены. Переднеспинка у переднего края с поперечной 
желтой полосой, расширенной на диске, с желтоватыми бока
ми. Длина тела личинок старшего возраста 18—23 мм, ширина 
головы 3—3,5 мм.

К у к о л  к а (рис. 15). Тело умеренно вытянутое. Голова по
догнута. Лоб перед вершиной и за основанием усиков, около 
вершины и у основания усиков с внутренней стороны с длинны
ми волосковидиыми щетинками. Усики, обогнув средние бедра, 
на вентральной стороне кольцевидно загнутые. Переднеспинка 
выпуклая, на вершине значительно уже чем на основании, около 
заднего края и около вершины поперечно вдавленная (с явст
венными перехватами), у основания с длинными грубыми густо 
сидящими щетинками, образующими сплошной поперечный ряд, 
на середине и на вершине в тонких щетинках, образующих две 
поперечных полоски. Средне- и заднеспинка в густоватых воло
сковидных щетинках. Брюшко к вершине от третьего сегмента 
суженное, чуть подогнутое. Тергиты брюшка выпуклые, за се
рединой в длинных волосковидиых щетинках. IX тергит в длин
ных волосках, иа вершине с двумя небольшими светлыми (не 
склеротизированными) шипиками. Вершина брюшка (см. снизу) 
окаймлена густо волосистым подкововидным валиком. Гениталь
ные лопасти у самок конусовидные, небольшие, хорошо выра
женные. Длина тела 11—15 мм, ширина брюшка 3 ,5—4,0 мм.

Р а с п  р о с т р а  н е  н и е. Уссурийско-Приморский регион, Се
верная Корея, возможно Северо-Восточный Китай. Во множестве 
найден в пойме р. Комаровка и притоков р. Артемовка.

Б и о л о г  и я. Пятнистогрудая пидония населяет преимущест
венно низинные лиственные леса. В большей мере связана с 
насаждениями ивы и черемухи. Ж уки летают в июне и особенно 
в большом количестве встречаются в июле. Часто появляются 
на цветах зонтичных, рябинника и других растений. Самки 
откладывают яйца в почву и на корни ивы и черемухи. Разви
тие яиц от момента кладки до выхода личинок при температуре 
16,8° +  0,7 продолжается от 14 до 19 дней. Из яиц, отложенных 
жуками в садках под пологом леса 30 июня — 7 июля, личинки 
отрождались 18—25 июля.

Личинки живут в коре и под корой корней, часто встречаются 
на коре и в почве в удалении от корней (в период окукливания).. 
Зимуют не меньше двух раз. Перед окукливанием личинки в 
почве на глубине до 5 см делают колыбельки сферической формы. 
Колыбельки располагаются около корней. Длина колыбелек И  — 
15 мм, ширина около 8 —10 мм. Большая часть популяции ли
чинок окукливается с южной стороны деревьев. Так, 11 июня
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Рис. 13. P s e u d o p i d o n i a  s i m i l i s  
(Kr.)

Рис. l i .  Личинка P s e u d o p i d o n i a  
s i m i l i s  (Kr.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с двигательной мо
золью

Рис. 15. Куколка Р  s e u d o p i d o n i a  
s i m i l i s  (Kr.)

Рис. 15



около пия черемухи диаметром 20 см  в почве было обнаружено 
на южной стороне от пия 7 куколок, па северной их не оказалось. 

- В период окукливания температура почвы держалась в преде
лах 8 —12°. Окукливание происходит в мае, к середине июня 
заканчивается. В 1973 г. 31 мая в пойме р. Комаровка во время 
раскопок было найдено 3 личинки и 23 куколки, а 9 июня встре
чались только жуки и куколки, личинок последнего возраста 
не найдено. Наибольшее количество куколок наблюдалось в по
следних числах мая и в начале июня. Куколки лежат в колыбель
ке горизонтально на спинной стороне. Ж уки появляются с се
редины первой декады июня. Молодые жуки в колыбельках дер
ж атся не более одной недели. Затем они разрушают стенку ко
лыбельки и выходят па поверхность почвы. К концу второй де
кады июня выход молодых жуков из почвы заканчивается. Они 
нуждаются в дополнительном питании, собирают пыльцу с цве
тов. Вес личинок перед окукливанием 47,3—121 м г , куколок
37,5— 104 м г , жуков в период выхода из почвы 20,5—83 м г .

Пятнистогрудой пидонией заселяются корни пней и усохшие 
деревья. На корнях живых растущих деревьев не встречается. 
Совместно с этим видом поселяются Stenocorus amurensis Kr., 
Pseudopidonia signifrara Bat. и др. виды.

Pseudopidonia signifera (N. W. Bates), 1884 
Пидония разноцветная

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 16). Жукам свойствен 
резкий половой диморфизам. Тело самца стройное, тонкое, тело 
самки более толстое. Голова за глазами с резкой перетяжкой. 
Лоб между усиками с про/дольиой ложбинкой, в плотной пунк
тировке. Глаза большие, на внутренней стороне незначительно, 
угловато выемчатые. Усики тонкие, длинные, у самцов десятым 
члеником заходят за вершину надкрылий, у самок лишь за 
третью четверть их. Переднеспинка в длину чуть больше, чем на 
основании в ширину, на диске бугровидно-выпуклая, к вершине 
более суженная, у основания с небольшим, у вершины с резким 
поперечным перехватом, в мелкой, густой, пупковидной пункти
ровке, в нежных прилегающих плотно золотистых волосках. 
Щиток вытянутый, на вершине чуть приостренный или узкоза
кругленный. Ноги тонкие, длинные. Первый членик задней лан
ки длиннее последующих или равен им. Надкрылья параллель
ные, у самцов более вытянутые, у самок заметно расширенные, 
на вершине порознь туповато-закругленные, в глубокой пункти
ровке, в полуприлегающих желтовато-золотистых волосках. Тело 
черное. Надкрылья у самцов светлые, соломенно-желтые, на шве 
«с черной широкой продольной полоской, переходящей на вер
шину и соединяющейся с поперечной перевязкой в задней трети, 
с коротким пятном на боках посередине и с длинным плечевым 
пятном около основания. Надкрылья у самок черные, с желтыми
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Рис. 16

Рис. 16. P s e u d o p i d o n i a  s i g n i f e r a  
(H. VV. Bat.)

Рис. 17. Личинка P s e u d o p i d o n i a  
s i g n i f  e r a  (H. W. Bat.) 
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью, в — голова с 
нижней стороны

Рис. 18. Куколка P s e t i d o p i d o n i a  
s i g n i f  e r a  (II. W. Bat.)



или рыжеватыми пятнами, из них одно круглое располагается 
на основании, около щитка (оно часто отсутствует), второе по
лукруглой формы, открытое наружу (состоит как бы из двух 
пятен, соединенных у шва продольной изогнутой полоской) — 
на середине, третье поперечно вытянутое пятно — в последней 
четверти на диске. Иногда темная окраска надкрылий развива
ется настолько, что желтые пятна остаются на них в виде неболь
ших крапинок. Ноги у самцов светло-рыжие, задние бедра чер
ные, у основания светлые, задние голени буроватые. Ноги самок 
черные, лишь основание бедер рыжеватое. Длина тела 6—10 мм.

Я й ц о  вытянутое, на полюсах приостренное, матовое, белое, 
с зеленоватым оттенком. Хорион в четких, продольно вытяну
тых ячейках, между ними с широкими, грубоватыми перегород
ками. Длина 1,2 мм, поперечник 0,4—0,5 мм.

JI и ч и и к а (рис. 17). Тело вытянутое, плоское, на боках 
в длинных тонких волосках. Голова поперечная, на боках за
кругленная. Эпистома на вершине приостренная, отграничена 
прямыми лобными швами, посередине разделена продольной бу
роватой линией (sutura medialis), хорошо выраженной в задней 
половине. Гипостома сплошная, посередине не разделена, слегка 
выпуклая, кпереди чуть суженная, в передней половине с парой 
широко расставленных щетинок. Глазки у основания усиков 
сливаются в общее круглое пигментное пятно. Наличник широ
кий, трапецевидпый. Верхняя губа поперечноовальная, на перед
нем крае в длинных щетинках. Верхние челюсти вытянутые, 
на вершине косо срезанные или чуть вырезанные. Переднеспинка 
в два раза больше в ширину чем в длину, на диске чуть плоская, 
мелко морщинистая, на переднем крае по бокам в длинных, 
редких, щетинковидных волосках, образующих поперечный ряд. 
Щит переднеспинки слабо выражен, иа боках почти не отграни
чен, без боковых продольных складок. Н иж няя сторона передне
груди разделена глубокой, поперечной, выгнутой назад склад
кой. Грудные ноги хорошо развитые, сравнительно длинные, 
с тонким, острым коготком. Брюшко плоское, незначительно 
сужено к вершине. Сегменты брюшка с оттянутыми боками, на 
диске слабовыпуклые. Дорсальные двигательные мозоли разде
лены поперечными бороздками, образующими передний меньший 
и задний более крупный валик, упирающийся в боковые про
дольные складки. Вентральные двигательные мозоли разделены 
поперечной бороздкой, соединяющейся с боковыми продольными 
бороздками, выгнутыми чуть наружу. Анальное отверстие трех
лучевое. Тело белое, голова рыжеватая, на переднем крае эпис- 
томы темно-бурая, верхние челюсти почти черные, переднеспинка 
иа переднем крае с поперечной, посередине выступающей вперед, 
желтой полосой. Длина тела перед окукливанием 11—12 мм.

К у к о л к а (рис. 18). Тело на дорсальной стороне выгнутое. 
Лоб между усиками с широкой продольной бороздкой, по бокам 
в редких, длинных волосках. Усики, обогнув средние бедра,
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вершиной кольцевидно направлены вперед. Передиеспинка ку 
половидная, выпуклая, на диске и по бокам в рассеянных рыжих 
длинных волосках, на заднем крае в толстых щетинках, обра
зующих густой поперечный ряд. Средне- и заднеспинка слабовы
пуклые в редких нежных волосках. Ноги тонкие, длинные, бедра 
широко расставлены в стороны и отогнуты на спину. Брюшко к вер
шине сильно суженное. Тергиты брюшка выпуклые, в задней поло
вине в нежных, редких, желтоватых волосках. Вершина брюшка, 
притупленная, окаймлена полукруглым, подкововидиым валиком, 
который покрыт нежными желтоватыми волосками, на дорсаль
ной стороне несет два сидящих смежно шиповидных бугорка. 
Генитальные лопасти у самок едва заметны, имеют вид полуша- 
ровидных выпуклостей, расположенных перед анальным отвер
стием. Длина тела 9—11 мм.

Р а с п р о с т р а н е  н и е. Уссурийско-Приморский регион, 
Япония, Корея. Многочислен в пойме р. Комаровка, в окрест
ностях Змеиной горы около заповедника им. Комарова, в райо
не ст. Приморской.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные и смешанные насажде
ния. Лёт жуков наблюдается в июне и июле., Ж уки часто появ
ляются на цветах зонтичных, актинидии, рябинника и других 
растений, собирают с них пыльцу. После спаривания самки от
кладывают яйца на корни (иногда в щели коры) и в почву около 
усохших деревьев и около пней. Заселяются преимущественно 
ива, черемуха, черемуха Маака, реже ольха, осина, клен, срав
нительно часто пихта. При температуре 16,8° +  0,7 через две - -  
три недели из яиц отрождаются личинки. Выход личинок из яиц 
заканчивается в августе.

Молодые личинки поселяются па коре толстых и тонких кор
ней, живут в коре и под корой. Личиики старших возрастов 
в почве на глубине от 3 до 5 см делают овальные колыбельки. 
При этом личинка располагается в горизонтальном положении, 
делает энергичные вращательные движения. В результате колы
белька расширяется, стенки ее отполировываются, становятся 
гладкими и более уплотненными. Затем личинка окукливается. 
Длина колыбельки 11—13 мм, ширина до 8 мм. Колыбельки 
располагаются около корней или на некотором удалении от них, 
но не далее 15 см. Куколка в колыбельке располагается иа спин
ной стороне. Наибольшее количество личинок окукливается в 
почве с южной стороны деревьев. Например, около пня ивы диа
метром 12 см было обнаружено с южной стороны 14, а с северной 
4 особи. Окукливание происходит преимущественно в мае и час
тично в начале июня. Например, в 1973 г. в пойме р. Комаровка 
к 31 мая из каждых 100 личинок окуклилось 89. Ж уки появля
ются через три недели. Наибольшее количество [<уколок наблю
далось в первых числах июня. В период куколочной фазы тем
пература почвы держится на уровне 10—12°. Отрождение жуков 
заканчивается во второй половине июня- Массовое появление



жуков наблюдается в середине июня. Так, из 34 куколок, собран
ных с 31 мая по 6 июня, вышло: до 10 июня — б жуков, 11 — 
14 июня — 10, 15—19 июня — 17, 20 июня — 1 жук.

Вес куколок колеблется от 14 до 58 мг, жуков от 8,9 до 40,2 мг. 
Наибольший вес наблюдается у тех особей, которые развиваются 
на иве и наименьший — иа клене (табл. 6).

Таблица 6

Влияние кормовой породы па вес P s e u d o p i d o n i a  
s i g n i f  e r a  Bat.

Порода Пол Количество
особей

Средний пес, мг

куколки ж уки

Ива самки 12 41 ,8  +  2,7- 27 ,4+ 1  ,9
самцы 12 35,1 ± 2 ,8 19,9 ± 1 ,7

Черемуха самки 5 37,6 +  4 ,8 25,5 +  4 ,5
Маака самцы 4 29,0  ± 4 ,2 18,4 +  2 ,2
Черемуха самцы 2 37,5 22,6

Ольха самка •1 36,0 25,0
Клен самка 1 14,0 8 ,9
Пихта самка 1 19,0 12,5

самец 1 27,5 22,0

Молодые жуки задерживаются в колыбельках от 5 до 8 дней. 
Затем разрушают верхнюю стенку колыбельки и выходят из нее 
на поверхность почвы. Вскоре после выхода из колыбелек спа
риваются, но нуждаются в дополнительном питании. Самки от
кладывают яйца через 7—8 дней после первого спаривания.

Pseudallosterna orientalis Plaviltshikov, 1934 
Аллостерна восточная

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 19). Тело маленькое, 
стройное. Голова направлена вперед и вниз под углом примерно 
45°, за висками с резким перехватом, в плотной крупной пункти
ровке. Лоб между усиками с короткой продольной бороздкой. 
Глаза выпуклые, с неглубокой выемкой. Усики отодвинуты кпе
реди, не широко расставленные, к вершине несколько утолщен
ные, у самок заходят за середину, у самцов почти достигают 
до вершины надкрылий. Передиеспинка округло-выпуклая, кпе
реди сильно суженная к основанию едва заметно, в ровной, гус
той глубокой пунктировке, в полуприлегающих коротких волос
ках. Точки крупные, круглые, пупковидиые, промежутки между 
ними меньше самих точек. Щиток маленький, треугольный, на
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Рис. 19

Рис. 19. P x e u d a l l o s t e r n a  o r ie n t  a-
I is l'.av.

]>nc. 20. Личинка P r e u d a l  l os t  с т а  
orient a l l s  P lav—голова и передне* 
егцшка



вершине приостренный. Надкрылья параллельные, выпуклые, с 
прямыми чуть выпуклыми плечами, на вершине порознь закруг
ленные, в нежных редких сероватых нолуприлегающих волосках, 
в глубоких крупных простых точках, промежутки между ними 
больше их самих. Ноги сравнительно длинные, передние и сред
ние бедра булавовидные, во второй половине вздутые, задние бедра 
равномерно утолщенные, более вытянутые. Задние лапки тонкие, 
чуть короче или даже не короче голеней. Брюшко у самок толс
тое, к вершине постепенно суженное. Конец брюшка открытый, 
сверху надкрыльями не прикрыт. Тело черное. Усики черные, 
на вершине с рыжеватым оттенком. Надкрылья соломенно-жел
тые, по шву, на боках и иа вершине затемнены. Ноги светлые, 
рыжеватые; задние голени и лапки, иногда также средние голени 
и лапки темно-бурые. У некоторых особей темный оттенок зани
мает большую часть надкрылий. Длина тела 4,5—5,5 мм.

Л и ч и и к а (рис. 20). По строению головы и общему габитусу 
близка к личинкам Pseudopidonia. Отличается от них строением 
щита переднеспинки и другими слабо уловимыми признаками. 
Тело от груди к вершине суженное. Голова плоская, наполовииу 
втянута в переднегрудь. Эпистома отграничена резко выражен
ными белыми лобными швами (sutura frontalis), посередине раз
делена продольным швом (sutura medialis). Гипостома кпереди 
суженная, по середине с белой продольной узкой полоской, по 
бокам от которой располагается по одной щетинке. Глазки на 
переднем крае плевр (см. сбоку) располагаются в виде попе
речного неровного парнослившегося черного пятнышка. Налич
ник трапециевидный, гладкий. Верхняя губа поперечноовальная, 
на переднем крае в густых щетинках. Верхние челюсти вытяну
тые, на вершине косо срезанные. Переднегрудь широкая, на 
нижней стороне в редких волосках, на вершине грудочки рас
полагается пара щетинковидных длинных волосков. Переднеспин- 
ка поперечная, на диске голая, лишь на боках в редких (одиноч
ных) длинных волосках. Щит переднеспинки на переднем крае 
посредине вперед угловато вытянутый, на передних углах остро 
оттянутый. Грудные ноги хорошо развитые, с острыми игловид
ными коготками. Брюшко к вершине суженное, назади как бы 
приостренное. Тергиты брюшка поперечные, на боках между 
двигательными мозолями и дыхальцами с длинными волосками, 
образующими поперечный ряд. Дорсальные двигательные мозоли 
выпуклые, шагреневые, разделены тремя поперечными борозд
ками на первых четырех, двумя на последующих трех тергитах, 
с боков отграничены продольной складкой. Вентральные дви
гательные мозоли разделены посередине поперечной бороздкой, 
соединяющейся на боках с короткими продольными складками. 
Вершина брюшка с тремя полушаровидными анальными лопас
тями, покрытыми длинными волосками. Тело белое. Голова 
рыжевато-желтая, с черной каймой на переднем крае. Верхние 
челюсти рыжевато-бурые, почти черные. Переднеспинка на пе
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реднем крае с поиеречиой желтой полоской. Длина тела личинок 
старшего возраста до 10 мм.

К у к о л к а неизвестна.
Р а с п р о с т р а н е  н и е. Уссурийско-Приморский регион.. 

Найден в лесах Уссурийского, Шкотовского и Хасанского райо
нов.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные насаждения, экологичес
ки связан с аралией, ивой и возможно с другими древесными 
породами. Лёт жуков начинается в июне и заканчивается в пер
вой половине августа. Один жук нами выведен из пня ивы, взя
того близь ст. Приморская. Вес жука 7,5 мг. Личинки живут 
в коре и под корой в прикорневой части стволов и на корнях. 
Ж уки в период лёта встречались на стволиках аралии, личинки 
обнаружены в коре погибших растений этой породы.

Триба Lepturini
Взрослые насекомые отличаются отсутствием поперечной пе

ретяжки на переднегруди перед передними тазиками. Передне- 
спинка на боках без бугорков. Личинки характеризуются нали
чием хорошо развитых, сравнительно длинных грудных ног, 
строением дорсальных двигательных мозолей, состоящих из 4-х 
рядов ампуловидных гранул. Гипостомальный склерит на нижней 
стороне головы сплошной, неразделенный, четырехугольный. Верх
ние челюсти на вершине косо вырезанные, иногда с вытянутой 
шиловидной вершиной. К этой трибе относится не менее 7 видов, 
развивающихся на иве.

Определительная таблица видов 

По взрослым насекомым

1 (2) Накрылья иараллельносторонние, плоские или слабо выпуклые,.
красные. Длина 10—14 мм . . . .  Nivellia sanguinosa (G yll.)

2 (1) Надкрылья к вершине суженные, сравнительно выпуклые.
3 (4) Надкрылья желтые с круглыми черными пятнами (по четыре пятна

на каждом надкрылье). Задние бедра у  самцов толстые, вздутые, 
задние голени заметно искривленные.
Длина тела 14— 18 лиг........................................... Oedecnema dubia (F .)

4 (3) Надкрылья иной  окраски. Задние бедра у  самцов не вздутые, срав
нительно тонкие, задние голени не искривленные.

5 (6) Тело топкое, вытянутое. Надкрылья к вершине сильно суженные,
в длину в 3,5 раза больше общей ширины в плечах. Ноги тонкие,.
очень длинные. Длина тела 8 — 15 м м ..................................................
.............................................................................Strangalomorpha tenuis Sols.

G (5) Тело сравнительно толстое. Надкрылья к вершине обычно незна
чительно суженные, в длину в 3 раза больше ширины в плечах.. 
Ноги толстые, умеренно длинные.



7 (8) Усики на основании члеников с явственными белыми колечками.
Длина тела 14—23 м м .......................... Leptura variicornis Dalm .

8 (7) Усики на основании члеников без белых колечек.
9 (10) Надкрылья однотонно окрашенные, черные или красные, без пе

строго рисунка. Длина тела 19—30 м м .............................................
............................................................................. Strangalia thoracica (Creutz.)

10 (9) Надкрылья пестрые, желтовато-рыжие с черными перевязями или
черные с желтыми пятнами.

11 (12) Усики на вершине рыжие, на основании черно-бурые или черные,
иногда сплошь рыжие. Надкрылья желтовато-рыжие, с поперечны
ми черными перевязями, из них передняя кпереди дуговидно вы
тянутая. Длина тела 13—20 мм ....................................................................
.....................................................................................Strangalia arcuata (Panz.)

•12 (И ) Усики сплошь черные, без рыжей окраски. Надкрылья черные, с 
желтоватыми обычно треугольными иногда сливающимися пятнами. 
Длина тела 10—16 мм. . . . Strangalia duoclecimgultata (F.)

По личинкам
1 (2) Эпистома на переднем крае по бокам продольного шва с явственны

ми бугровидпыми продольными выпуклостями, к вершине по шву 
чуть вдавленная............................................ Nivellia sanguinosa (G yll.)

2 (1) Эпистома на переднем крае но бокам продольного шва без бугровид-
иых выпуклостей, ровная, к вершине по шву плоская или слабо- 
вдавленная.

3 (4) Анальные бугры покрыты густо толстыми щетииковидиыми рыжими
волосками, образующими густую щетку.......................................................
............................................................................................... Oedecnema dubia (F.)

4 (3) Анальные бугры лишь в редких волосках, не образующих густой
щетки.

5 (8) Стерниты V III—IX сегментов брюшка в редких волосках, располо
женных преимущественно на заднем крае и на боках.

6 (7) Дорсальные двигательные мозоли посередине шагреневые, ампуло-
видиые гранулы иа них маленькие, иногда едва заметные . . . 
............................................................................. Strangalomorpha te?iuis Sols.

7 (6) Дорсальные двигательные мозоли посередине не шагреневые, глад
кие, ампуловидные гранулы на них крупные, выпуклые, образуют 
четко выраженные четыре поперечных ряда, замыкающихся на бо
ках в поперечно вытянутые эллипсы......................................................

..................................................................................Leptura variicornis Dalm.
8 ( 5) Стерниты V III—IX  сегментов брюшка в волосках, расположенных

на всем диске или в задней половине, на боках и на переднем крае.
9 (10) Волоски располагаются равномерно по всей поверхности IX стер-

нита б р ю ш к а ...........................................  Strangalia thoracica (Creutz.)
10 (9) Волоски располагаются неравномерно, преимущественно в задней 

половине IX  стернита брюшка.
И  (12) Верхняя губа на диске голая, у  основания с редко расставленны

ми 4 —6 щетинками, образующими поперечный р я д .......................
..................................................................................Strangalia arcuata (Panz.)
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12 (И) Верхняя губа на диске голая, выпуклая, у основания с плотно рас
положенными 8—10 щетинками, образующими поперечный ряд 
....................................................................Strangalia duodecimguttata (F.)

N ivellia  sanguinosa (Gyllenhal), 1827 
Нивелия краснокрылая 

В з р о с л ы е  н а с е к о м ы е  (рис. 21). Хороню отличается 
■формой тела и окраской надкрылий. Тело вытянутое, чуть плос
кое. Голова за висками перетянутая, в грубой плотной пункти
ровке, с короткими закругленными висками. Глаза выпуклые, 
большие, в резких мелких фасетках, неглубоко выемчатые. Усики 
едва заходят за вершину надкрылий или не достают ее. Перед
неспинка выпуклая, в сплошной плотной пунктировке (проме
жутки между точками в виде узких перегородок), к вершине 
суженная, у самцов чуть продолговатая, у самок в длину не 
больше чем на основании в ширину, у вершины с заметным пере
хватом, у основания с едва наметившейся поперечной бороздкой. 
Приток вытянутый, треугольный, па вершине узкозакругленный. 
Надкрылья параллельные, на диске слабовыпуклые, с двумя 
еле заметными продольными ребрышками (при большом увели
чении), матовые, в ровной пунктировке, в полуприлегающих во
лосках, на вершине с наружной стороны полого закругленные, 
с  тупым внутренним углом. Ноги умеренно длинные, задние 
бедра у самцов незначительно изогнутые, у самок прямые. Тело 
черное, усики черные, на вершине с буроватым оттенком, 
надкрылья красные. Длина тела 10—14 мм.

С и с т е м а т и ч е с к и е  з а м е ч а н и я .  Нами выве
дено большое количество особей с лиственных и хвойных дре
весных пород. Из них первые относятся к номинальной форме 
с красными надкрыльями, вторые, только к N ivellia  exensa Gebl. 
с черными надкрыльями. Надо полагать, что последняя черно
крылая форма является самостоятельным видом. Д ля выяснения 
этого требуются специальные исследования.

Я й ц о  вытянутое, к одному полюсу сильно суженное, к дру
гому утолщенное, на полюсах приостренное, белое, с желтоватым 
оттенком. Хорион матовый, в мелких густых ячейках. Длина
1,8 мм, поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 22). Отличается от других видов строением 
эпистомы и дорсальных двигательных мозолей. Тело вытянутое, 
параллельностороннее, лишь на конце суженное. Голова При
гнута книзу, на боках закругленная, в ширину едва больше, чем 
в длину. Энистома треугольная, отграничена хорошо выражен
ными беловатыми лобными швами, посередине разделена про
дольным буроватым швом (sutura medialis), на переднем крае 
по бокам от продольного шва заметно бугровидно-выпуклая, 
в передней половине с широкой светловатой, расплывчатой по
перечной нолосой, с короткими щетинковидными волосками. Ги- 
постома сплошная, трапециевидная, кпереди явственно суженная,
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посередине с узкой, продольной, белой полоской, с рассеянными 
щетинконосными порами, по 5—6 пор с каждой стороны от сред
ней линии. Плевры на боках в передней половине в коротких 
щетинковидных волосках. Наличник поперечный, гладкий, бе
лый. Верхняя губа поперечноовальная, на переднем крае в ко
ротких щетинках. Верхние челюсти сравнительно короткие, на 
вершине косо вырезанные. Передиеспинка кпереди умеренно пока
тая, на переднем крае посередине голая, к бокам в одиночных, 
коротких, на боках посередине в удлиненных редких волосках. 
Щит переднеспинки беловатый, незначительно приподнятый, от
граничен короткими еле заметными боковыми складками. Стер
ниты груди шагреневидные, в мельчайших заметных при большом 
увеличении шипиках. Переднегрудь на нижней стороне в перед
ней ноловине в мелких ровных щетинковидных волосках; гру
дочка иногда слабо отграничена. Ноги развитые, короткие, с 
острыми, незначительно загнутыми коготками. Сегменты брюшка 
узловато расширенные. Дорсальные двигательные мозоли выпук
лые, посередине разделены широкой продольной бороздкой, в. 
мелких круглых ампуловидных гранулах (образующих поперечный 
ряд, загнутый дуговидно на боках, но не замыкающийся назади в: 
единое кольцо), посередине и в задней половине шагреневые. 
Вентральные двигательные мозоли шагреневые, в прямых или 
продольно вытянутых гранулах, образующих два поперечных 
ряда. Тело белое, голова рыжеватая, иа переднем крае затемнен
ная. Верхние челюсти черные. Передиеспинка на боках и в пе
редней половине рыжеватая с желтоватым оттенком. Длина тела 
перед окукливанием 18—23 мм.

К у к о л к а (рис. 23). Тело вытяпутое. Голова подогнутая. 
Лоб у самца плоский, у самки между усиками желобовидно, 
продольно вдавленный, на переднем крае и около основания 
усиков по бокам с короткими щетинками. Усики за средними 
бедрами кольцевидно загнутые. Передиеспинка кпереди сужен
ная, на диске слабовыпуклая, па переднем крае с группой при
поднятых щетинок, посередине с рассредоточенными, на основа
нии с объединенными в две группы (по бокам от средней линии) 
шиповидными щетинками. Брюшко у самцов вытянутое, у самок 
в области 3—5 сегментов расширенное, на вершине суженное. 
Тергиты брюшка расширенные, слабовыпуклые, в задней поло
вине с короткими, острыми, одиночно расставленными или груп
пами расположенными шипиками, направленными назад, иногда; 
образующими поперечный ряд. IX  тергит брюшка у самца на; 
конце закругленный, с острыми шипиками, у самок притуплен
ный, на боках с парой шипиков, посередине с двумя бородавко
видными выступами. Генитальные лопасти самки крупные, ко
нусовидные, вершиной в сторону направленные. Длина 12—15 мм..

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия, от берегов Атлантиче
ского до берегов Тихого океана, до распространения лесной зоны 
на севере.
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Рис 21

Рис. 21. N i v e l l i a  s a n g u i n o s a  
(Gyllh.)

Рис. 22. Личинка N i v e l l i a  s a n 
g u i n o s a  (Gyllh.)
а  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной двига
тельной мозолыо, в — гипосгома 
головы

Рис. 23. Куколка N i v e l l i a  s a n g u i 
n o s a  (Gyllh.)
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Б и о л о г и я .  Населяет лиственные и смешанные леса. Встре
чается в низинных и высокогорных лесах, поднимается в горы 
до 1200 м  и более. В больших количествах появляется споради
чески. Лёт жуков растянут, начинается с первых чисел июня 
и продолжается до средины августа. Ж уки часто посещают цветы, 
собирают пыльцу. Более активны в ясную теплую погоду. После 
спаривания самки откладывают яйца под кору усохших, стоя
щих на корню и упавших деревьев. Заселяют ветви и стволы 
ивы, черемухи, ольхи, лещины, клена зеленокорого, граба и 
других лиственных пород. Одна самка способна отложить до 
35 яиц, возможно более.

Отрождение молодых личинок начинается в конце июня, за
вершается в конце августа или в начале сентября. Личинки пер
вое время живут под корой, затем вбуравливаются в древесину, 
прокладывают там продольные ходы, забивают их плотно мелкой 
буровой мукой. Длина хода в древесине до 23 см, ширина до 7 мм. 
В конце хода личинка делает колыбельку, выгрызает выходное от
верстие до поверхности коры, поперечник которого на поверхности 
древесины достигает 4 x 5  мм, забивает его пробкой из буровой 
муки и окукливается. Куколка располагается головой к выход
ному отверстию. Длина колыбельки 20—28 мм, ширина 5—8 мм.  
Длина выходного отверстия из колыбельки 5—5,3 мм. Длина 
пробки из буровой муки, закрывающей выход из колыбельки,
4 мм. Продолжительность куколочной фазы не менее двух не
дель. Куколки встречаются с мая по июль. Молодые жуки появ
ляются с конца мая или с первых чисел июня, задерживаются 
в колыбельке 5—7 дней, затем разрушают пробку, закрывающую 
выход, отгребают буровую муку назад, выгрызают в коре круг
лое отверстие диаметром 4 —5 мм  и через него выходят наружу. 
Выход жуков из древесины заканчивается в июне. Ж уки, вышед
шие из древесины, имеют вполне развитые половые железы. 
Тем ие менее, посещая цветы, прибегают к дополнительному 
питанию.

Вес личинок перед окукливанием колеблется от 56,4 до 148,0 мг,. 
куколок от 50,0 до 134,8 мг, жуков перед выходом из древесины 
от 45,0 до 121,0 мг. Общий цикл развития завершается в течение 
двух лет (табл. 7).

Таблица 7

Развитие N i v e l l i a  s a n g a i n o s a  (Gillenh.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К лкжя кжял жял ЯЛ Л
Второй Л Л л л л л л •
Третий Л Л К лкжя кжял жял ял л
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Плотность поселения краснокрылой нивелии может быть ил
люстрирована следующими данными. В побеге лещины длиной
18,5 см, диаметром 3,5 см было обнаружено 8 особей, в том числе
3 личинки под корой, 2 личинки перед окукливанием в древеси
не, 2 куколки и 1 жук. В другом случае в побеге длиной 28 см, 
диаметром 3 см найдено 4 особи, из них 2 куколки и 2 жука.

Oedecnema dubia (Fabricius), 1781

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 24). Жуки легко узна
ются по наличию круглых черных пятен на желто-рыжеватых 
надкрыльях. Тело сравнительно коренастое, у самца более вы
тянутое. Голова небольшая, продолговатая, за висками с резким 
перехватом. Глаза с внутренней стороны с небольшой округлой 
(см. сбоку) выемкой. Усики вершииой у самок заходят за вторую, 
у самцов за третью пару черных пятен на надкрыльях. Передне- 
спинка на вершине сильно суженная, с Оттянутыми задними 
углами, на основании по бокам от щитка чуть выемчатая, на 
диске умеренно выпуклая, в плотной мелкой пунктировке, про
межутки между точками значительно меньше их самих, в длинных 
желтых волосках. Щиток треугольный, с приострештой или узко 
закругленной вершиной, в мелкой плотной пунктировке. Ноги 
умеренно развитые, задние бедра у самки незначительно, у сам
цов сильно утолщенные, как бы вздутые. Задние голени у самок 
почти прямые, у самцов на внутренней стороне изогнутые, с 
шиповидной оттянутой вершиной. V стерпит брюшка у самок 
иа вершине по бокам сильно, у самцов едва заметно вдавлен. 
Надкрылья выпуклые, у самок к вершине слабо, у самцов силь
нее суженные. Тело и усики черные, надкрылья рыжевато-жел
тые с черными круглыми пятнами, из них по три мелких пятна 
расположены треугольно в передней трети, одно обычно более 
крупное пятно на диске надкрылий посередине и одно пятно 
в задней трети. Длина тела 14—18 мм.

Я й ц о  белое, гладкое, блестящее, чуть изогнутое, на полю
сах туповато-закругленное. Длина яйца 1,8 мм, поперечник
0,6 мм.

JI и я и и к а (рис. 25). Тело массивное, толстое. Голова по
перечная, к вершине слабо суженная, на верхней стороне чуть 
приплюснутая. Эпистома треугольная, с приостренной вершиной, 
на боках выражена четко белыми лобными швами, посередине 
разделена продольной темно-бурой линией (sutura medialis). Ги- 
постома четырехугольная, сплошная, посередине с продольной 
белой полоской. Наличник короткий, широкий, в длину в три 
раза меньше, чем в ширину иа основании. Верхняя губа попереч
ноовальная, на переднем крае в коротких щетинках. Верхние 
челюсти вытянутые, на вершине косо и широко вырезанные, 
на внутренней стороне с развитым ребром, идущим от нижнего 
переднего угла к верхнему среднему краю.



Передиеспинка слабовыпуклая, в ширину в два с половиной 
раза больше чем в длину, в редких щетинковидных волосках, 
образующих иа боках переднего края поперечный ряд. Щит 
переднеспинки белый, в грубой скульптуре, с неясными грани
цами, без продольных боковых складок. Ноги длинные, коготки 
острые, загнутые, хорошо развитые, красновато-бурые. Брюшко 
толстое, слабо суженное к вершине. Дорсальные двигательные 
мозоли выпуклые, разделены глубокой продольной бороздой, в 
крупных гладких гранулах, образующих три поперечных ряда, 
сбоку ограничены полукруглыми складками. Вентральные дви
гательные мозоли с двумя рядами вытянутых косо гранул. IX 
тергит брюшка поперечный, назади широко округленный, по- 
краям окаймлен едва заметным валиком. Длина тела личинок 
последнего возраста 27—30 д м , ширина головы 4 —5 мм.

К у к о л к а (рис. 26). Тело коренастое, изогнутое к вентраль
ной стороне. Голова вытянутая, сильно подогнутая, лоб продол
говатый, плоский, по краям в редких, коротких щетинках. Усики 
прижаты к бокам, чуть огибают средние бедра с дорсальной сто
роны. Передиеспинка выпуклая, на переднем крае и особенно 
на диске в толстых редких щетинках, на заднем крае в густых 
щетинках, образующих поперечный ряд. Щетинки на средне- 
спиике одиночные, мелкие, на заднеспинке крупные, образуют 
два густых пучка, расположенных иа бугровидиых возвышен
ностях. Ноги длинные, бедра отогнуты к дорсальной стороне. 
Брюшко в основании толстое, к вершине сильно суженное, с 
подогнутой вершиной. Тергиты брюшка поперечные, выпуклые, 
посередине разделены продольной бороздкой, по бокам от сред
ней линии в длинных волосковидных щетинках, образующих 
хорошо выраженные пучки. Вершина брюшка притуплена, окайм
лена редко волосистым валиком, у самок с хорошо развитыми 
генитальными лопастями. На дорсальной стороне с двумя остры
ми не хитинизированными, шиповидными выступами; эти высту
пы иногда (очень редко) отсутствуют. Длина куколки 14—19 мм..

Р а с п р о с т р а н е и и е. Ареал занимает Европу и Север 
иую часть Азии, от Урала до берегов Тихого океана, в наиболь
шем количестве встречается в лесах умеренных широт.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные и хвойные леса. Ж уки 
летают с июня по август, часто появляются на цветах. Способны 
размножаться без дополнительного питания. У самки, вскрытой 
на пятый день после выхода из куколочной колыбельки, в яич
никах обнаружено 124 созревших яйца. После спаривания самки 
откладывают яйца в прикорневую часть погибших деревьев и 
пней. Заселяют деревья лиственных и, по-видимому, хвойных 
древесных пород. Продолжительность развития яиц от момента 
кладки до выхода личинки в природных условиях составляет 
14—24 (в среднем 17) дня. Молодые личинки появляются с пер
вых чисел июля до второй декады августа. К середине этого ме
сяца отрождение личинок заканчивается. Наибольшее количество

58





их отрождается во второй половине июля. Личинки живут сна
чала под корой, затем в верхнем слое древесины, прокладывают 
продольные ходы, забивая их мелкой буровой мукой. Нередко 
спускаются в тонкие корни диаметром до 2—3 см. В последнем 
возрасте после второй, возможно третьей зимовки личинки раз
грызают колыбельку длиной до 18—23 мм, шириной 10—12 мм.  
На конце колыбельки проделывают выходное отверстие овальной 
формы, забивают его волокнистой буровой мукой и окукливаются. 
Это наблюдается обычно в корнях, вывернутых из почвы. В том 
случае, когда заселенные корни находятся в почве или соприка
саются с нею, личинки выходят из них, устраивают в верхнем 
слое почвы колыбельку размером 15 X 9 мм  и более затем в 
ней окукливаются. Окукливание личинок наблюдается в конце 
мая и в июне. Куколки при комнатной температуре развиваются 
до двух недель. В период метаморфоза отмечается уменьшение 
веса (табл. 8). Так в одном случае личинка перед окукливанием 
весила 217,8 мг, куколка 211,5 м г , вполне сформировавшийся 
жук (самка) 145,1 мг\ в другом случае соответственно 142,0; 137,5 
и 109,1 мг, т. е. за время метаморфоза общий вес особей умень
шился почти на 29,4%. В других опытах это уменьшение на
блюдалось в больших размерах.

Ж уки нами выведены с ивы, липы и дуба. В одном случае на 
усохшем дереве ивы диаметром у корневой шейки до 12 см уда-

Таблица 8

Изменения веса O e d e c n e m a  d u b i a  F. в период метаморфоза

Фаза Число Вес,
мг

Изменение 
веса, в % Число Вес Изменение 

веса, в %

самцы самки
Личинка перед окукли 6 856,3 100 5 809,6 100
ванием
Куколка 6 677,2 79,1 5 726,8 89,8
Молодые жуки 6 463,3 54,1 5 522,5 64,5

Таблица 9 

Развитие O e d e c n e m a  d u b ia  (F.)

Период развития 
(год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л ЛК лкж кжя жял Л Л
Второй, третий Л Л л л л Л л
Четвертый Л Л К лкж кжя жял л л
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лось найти лишь одного жука в колыбельке. В другом случае 
в пне липы на одной корневой лапе обнаружено 6 личинок, на 
другой три личинки, в третьем случае на Дальнем Востоке был 
обнаружен пень дуба, диаметром 20 см, наполовину выворочен
ный из почвы. Все корни были заселены,, в них обнаружено бо
лее 200 личинок. Перед окукливанием некоторые личинки из 
корневых лап перешли в тонкие корни второго и третьего поряд
ка, разрушили древесину. Н а окукливание личинки выходят 
в почву вскоре после второй и третьей зимовки. Генерация пре
имущественно трехгодовая (табл. 9).

Strangalomorpha tenuis Solsky, 1873 
Странгаломорфа тонкая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 27). Тело тонкое, у сам
цов более вытянутое. Голова в мелкой густой пунктировке, за гла
зами резко перетянутая, виски округлые, сравнительно короткие, 
лоб посередине с продольной линией. Глаза большие, выпуклые, 
в мельчайших фасетках, с небольшими выемками. Усики тонкие, 
у самцов заходят за вершину надкрылий девятым члеником, у са
мок лишь достают ее одиннадцатым члеником. Переднеспиика на 
вершине почти в два. раза уже чем на основании, в плотной мелкой 
пунктировке, на диске в передней половине бугровидноузко (<$) 
или округлополого ( 9 )  приподнятая, перед передним краем с яв
ственным перехватом, у основания с небольшой поперечной бо
роздкой. Щиток на основании расширен,, иа вершине узко закруг
лен, в плотной пунктировке. Надкрылья узкие, вытянутые, у 
самцов почти параллельные, на вершине широко срезанные или 
вырезанные, у самок в плечах более расширенные, к вершине за
метно суженные, на вершине срезанные, с едва закругленными 
внешними углами, в умеренной глубокой пунктировке, на диске 
около шва продольно вдавленные, на кромке шва приподнятые. 
Ноги весьма длинные, тонкие, задние бедра вершиной заходят 
за третью четверть надкрылий. Тело черное с буроватым оттен
ком, в мелких не густых прилегающих волосках; усики черные, 
на вершине иногда рыжеватые. Длина тела 8 —15 мм.

Я й ц о  вытянутое, на одном полюсе туповато-закругленное, 
на другом круто-суженное, сосцевидно оттянутое. Хорион в ши
роких 5—6-гранных, резких ячейках. Ячейки на дне с темным 
буроватым оттенком, промежутки между ними белые, серебри
стые. Длина 1,9 мм, поперечник 0,6 мм.

JI и ч и н к а (рис. 28). Тело вытянутое. Голова кпереди округ
ло суженная, поперечная, незначительно втянута в переднегрудь., 
Эпистома треугольная, с хорошо выраженными беловатыми лоб
ными швами иа боках и с резким буроватым продольным швом 
(sutura medialis) посередине, с множеством щетинковидных волос
ков в передней половине. Гипостома сплошная, чуть выпуклая, 
посередине с продольной белой полоской, на боках с прямыми
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суженными кпереди швами, с оттянутыми острыми передними уг
лами, с большим числом щетинок, из них 6—8 перед серединой 
образуют спутанный поперечный ряд, по 3 отодвинутых к бокам 
составляют второй поперечный ряд, широко разорванный посере
дине, иногда имеется дополнительно по 2—3 щетинки, смещенных 
к задним углам. У некоторых особей количество щЬтииок умень
шается до 5—6 в переднем ряду и до 1—2 в задних рядах. Плевры 
на боках в передней половине в редких длинных волосках. Н а
личник широкий, трапециевидный, верхняя губа к основанию су
жена, на переднем крае полого закругленная, в редких щетинках. 
Передиегрудь на нижней стороне в редких, коротких волосках, 
в складке па основании в мелких щетинках, образующих попереч
ное поле. Переднеспинка незначительно покатая, на диске плос
кая, на боках в нежных длинных волосках, на переднем крае го
лая или в одиночных коротких волосках. Щит переднеспинки 
белый, слабовыпуклый, без боковых продольных складок, на перед
нем крае в одиночных коротких щетииковидных волосках, на ос
новании в густых мелких морщинках. Ноги хорошо развитые, 
короткие, с острыми чуть загнутыми коготками. Брюшко к верши
не постепенно суженное. Дорсальные двигательные мозоли посе
редине шагреневые, по бокам от средней линии с мелкими грану
лами, образующими два ряда, загнутых внутрь. Вентральные дви
гательные мозоли с двумя поперечными рядами гранул, окаймлен
ных спереди и сзади шагреневой полоской. Тело белое. Голова 
рыжая, с черной каемкой на переднем крае. Верхние челюсти чер
ные, переднеспинка по бокам и на переднем крае рыжеватая, с 
желтоватым оттенком, с белой продольной полоской посередине, 
на переднем крае от нее с двумя белыми выемками. Длина личи
нок последнего возраста 14—18 мм.

К у к о л к а  (рис. 29). Отличается длинными тонкими бедра
ми, прижатыми к бокам брюшка, расположением щетинок на дор
сальной стороне тела. Тело вытянутое. Голова от глаз к вершине 
сильно суженная. Лоб на переднем крае у самки с 4, у самца с 2, 
на боках около основания усиков с 3—4 щетинками. Усики за 
■средними бедрами петлевидно загнутые. Переднеспинка продолго
ватая, на диске выпуклая, к вершине значительно суженная, на 
переднем крае в густых щетинках, образующих поперечный ряд, 
на диске в рассредоточенных щетинках, у основания по бокам от 
средней линии с группой щетинок, образующих два скопления. 
Брюшко к вершине вытянутое. Тергиты брюшка выпуклые, в зад
ней половине у самок с тонкими щетииковидными шипиками, обра
зующими рассредоточенный ряд, у самцов на I —VI тергитах с бу
гровидноприподнятыми смежносидящими шипиками, образующи
ми по бокам от средней линии по одной короткой, косо направлен
ной полоске, иногда они не отличаются от шипиков, имеющихся 
у самок, V II—V III тергиты с длинными тонкими щетинками. Вер
шина IX тергита закругленная, у самок с 2 шипиками, направлен
ными внутрь, по бокам от них с густыми длинными щетинками,
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Рис. 27

Рис. 27. S t r a n g a l o m o r p h a  t e n u i s  
Sols.

Рис. 2-3. Личинка S t r a n g a l o m o r -  
p l ia  t e n u i s  Sols.
a — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Р и с.29. КуколкаS t r a n g a l e m o r p h a  
t e n i u s  Sols.

Рис. 28

Рис. 29



•образующими две щеточки, у самцов с 2 шипиками, направленны
ми вперед, по бокам от них с ороговевшими волосконосными бу
горками. Генитальные лопасти у самок крупные, смежно сидящие, 
на конце в стороны сосцевидно-оттянутые. Длина тела 9—14 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточная Сибирь от р. Зеи до бе
регов Тихого океана, Северо-Восточный Китай, Корея, Япония. 
Часто встречается в широколиственных лесах Уссурийско-При
морского региона, имеется на Сахалине.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения. Лет жуков 
начинается в первых числах июня, продолжается до конца июля. 
Массовый лет наблюдается во второй половине июня (табл. 10). 
Ж уки встречаются часто на цветах, собирают пыльцу, затем спа
риваются. Самки откладывают яйца в щели коры ивы, черемухи, 
ольхи японской, дуба, ильма, березы Шмидта, черемухи Маака, 
ольхи, сирени, лещины и других пород. Заселяются стволы усох
ших деревьев диаметром до 3—.8 см и больше.

Т а б л и ц а  10 

Динамика лета жуков S t r a n g a l o m o r p l i a  t e n u i s  Sols.

Показатель
Июнь Июль

Всего
3 -1 0 11-20 2 1 -3 0 1-10 1 1-20 21-31

Собрано жуков
%

18
1 1 ,9

87
5 7 ,2

25
1 6 ,4

21
13 ,8

1
0 ,7

— 152
100

Эмбриональное развитие в зависимости от колебания температу
ры продолжается от двух до четырех недель. В прибрежных лесах 
р. Комаровка в 1972 г. из яиц, отложенных с 3 по б июня, личинки 
начали отрождаться с 7 июля, а в 1973 г. из яиц, отложенных 1—
5 июля, выход личинок начался с 19 июля.

Молодые личинки живут под корой, затем углубляются в дре
весину, прокладывают там продольные ходы, забивают их мелкой 
буровой мукой. Ширина хода около 4 мм. Иногда плотность засе
ления бывает настолько высокой, что древесина оказывается про
низанной сплошь такими ходами. В конце хода личинка делает 
продольно или наклонно к поверхности ствола колыбельку дли
ной 20 мм, шириной до 5 мм. Иногда колыбелька проникает в ко
ру, при этом передний конец обычно забивается пробкой из буро
вой муки. Личинки зимуют дважды. Подготовка к окукливанию 
проходит перед второй зимовкой, окукливание начинается ранней 
весной. Наибольшее количество куколок наблюдается в конце мая. 
Куколки лежат в колыбельках головой к переднему концу. Моло
дые жуки появляются в последних числах мая и в июне. В куко- 
лочных колыбельках находятся около одной недели. После этого 
выгрызают на поверхности ствола круглые отверстия диаметром от
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2 до 3,5 мм  и через них выходят наружу. Выход жуков из колыбе
лек начинается в начале июня и заканчивается в конце. Вес личи
нок перед окукливанием колеблется от 31,8 мг  до 60,5 мг, куколок 
от 27,7 до 50,8, жуков от 22,1 до 43,5 мг. Потеря веса в период 
метаморфоза достигает примерно 30%. Генерация двухгодовая 
(табл. И ).

Таблица 11

Развитие S tra n g o ' lo m o r p h c i  t e n u i s  Sols.

Период
развития

(год)
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый ti X ЛКЖ кжя жял ял Л Л
Второй Л л л л л JI л
Третий л лкж кжя жял ял JI л

Очаги массового размножения странгаломорфы тонкой возни
кают в лесах, расстроенных рубками, поврежденных пожарами и 
усыхающих от других причин.

Leptura variicornis Dalman, 1817 
Лептура пестроусая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 30). Легко узнается по 
красной окраске надкрылий и по наличию светлых колечек на 
усиках. Тело самок коренастое, в плечах широкое, у самцов более 
вытянутое. Голова в плотной грубоватой пунктировке, на лбу 
у самцов ровная, у самок около основания усиков бугровидно при
поднятая, за висками с резким перехватом. Глаза с небольшой 
выемкой, выпуклые. Усики у самок вершиной заходят за середи
ну, у самцов за вторую треть надкрылий, в области пятого — десято
го члеников пиловидные, с оттянутым наружным вершинным кра
ем, с добавочным двенадцатым члеником на вершине.

Передиеспинка выпуклая, к вершине округлосуженная у пе
реднего края с поперечным желобовидиым перехватом, на основа
нии с поперечной глубокой бороздкой, в плотной, местами сливаю
щейся крупной пунктировке, в стоячих густых длинных волосках. 
Щиток треугольный, на вершиие заостренный. Надкрылья вы
пуклые, у самок широкие, у самцов более вытянутые, к вершине 
суженные, в негрубой, слегка морщинистой пунктировке, с неяв
ственными плечевыми бугорками, в коротких полуприлегающих 
волосках, на вершине срезанные, наружные и внутренние углы 
иногда чуть оттянутые. Брюшко у самок толстое, V стериит вытя
нутый, па конце срезанный, на вершине широко вырезанный, 
с оттянутыми задними углами, брюшко у самцов тонкое. Тело чер
ное. Усики черные, на основании четвертого, пятого, шестого и
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восьмого члеников с белыми слегка желтоватыми колечками. Седь
мой членик или весь черный или иногда у самок на основании с 
едва заметным узким беловатым колечком. Надкрылья красные, 
иногда соломенно-желтые. Длина тела 14—23 мм.

Я й ц о  сильно вытянутое, тонкое, на одном полюсе закруглен
ное, на другом сосцевидно оттянутое, белое, в 5—6 гранных ячей
ках. Длина 2,0 м м , поперечник 0,5 мм.

JI и ч и и к а (рис. 31). Отличается наличием продольной вмя
тины на средней линии эпистомы. Тело сравнительно толстое, кру
то суженное на IX сегменте брюшка. Голова поперечная, чуть 
пригнута книзу, па боках кпереди округлосуженная. Эпистома 
треугольная, на боках отграничена явственными беловатыми лоб
ными швами, посередине в области продольного шва вдавленная, 
в передней половине в длинных волосках. Гипостома сплошная, 
параллельносторонияя, в передней половине в волосках, обра
зующих 2—3 спутанных поперечных ряда. Наличник короткий, 
широкий, слабовыпуклый. Верхняя губа большая, выпуклая, 
гладкая, па переднем крае закругленная, обрамлена густыми длин
ными щетинками, на диске по бокам имеется по одной щетинке. 
Верхние челюсти вытянутые, на конце косо вырезанные, с оття
нутым нижним вершинным зубцом. Переднеспинка поперечная, 
в ширину в два с половиной раза больше чем в длину, на диске 
слабовыпуклая, в одиночных щетинковидиых волосках. Щит пе- 
реднеспинки морщинистый, кожистый, на боках без заметной про
дольной складки. Переднегрудь на вентральной стороне в редких 
щетинковидных волосках, грудочка кожистая, без склеротизиро- 
ванныхшипиков, на вершине в одиночных волосках. Грудные ноги 
развитые, с острыми шиловидными коготками. Дорсальные дви
гательные мозоли умеренно выпуклые, поперечно вытянутые, с че
тырьмя рядами гранул, из них средние ряды сближены, крайние 
на боках соединяются, образуя внешний поперечно вытянутый 
эллипс. Вентральные двигательные мозоли с двумя рядами гра
нул. Тело белое, голова рыжеватая, на переднем крае черная, верх
ние челюсти черные. Переднеспинка на боках и в передней поло
вине рыжая, на переднем крае поперечной рыжей полосы с узки
ми беловатыми выемками. Длина тела 30—35 мм.

К у к о л к а  (рис. 32). Тело массивное. Голова сравнительно 
короткая, умеренно подогнутая. Лоб широкий, около основания 
усиков приподнятый, в этом месте в длинных щетинках, па перед
нем крае с 5—6 шипиковидными щетинками, образующими по
перечный ряд. Усики прижаты к бокам, вершиной загнуты на 
вентральную сторону. Переднеспинка кпереди суженная, на дис
ке выпуклая, у основания посередине с короткими шипиками, на
правленными вперед. Заднеспинка в задней половине с двумя 
скоплениями коротких шипиков. Брюшко к вершине суженное, 
тергиты в задней половине с острыми шипиками, сидящими на 
оттянутых бугорках и образующих по сторонам от средней линии 
по одному плотному ряду. Вершина брюшка закругленная, без
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Рис. 30

Рис. 30. L e p t u r a  
Dalm.

v a m c o r m s

Рис. 31. Личинка L e p t u r a  v a r i i 
c o r n i s  Dalm.
а — голова и передпеспинка, б — 
тергит брюшка о дорсальной дви
гательной мозолыо

Ряс. 32. Куколка L e p t u r a  v a r i i 
c o r n i s  Dalm.
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’заметных шипиков, снизу окаймлена голыьГ валиком ,гёкэталь- 
ные лопасти у самок хорошо развитые, полушаровндные, на вер
шине чуть оттянутые. Длина тела 22 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа и  Северная Азия. В Си
бири от Урала до берегов Тихого океана, Северная Монголия, Се
верный Китай,-Корея, Япония. • >ч> ' v

Б и о л о г и я. ' Населяет хвойные и смешанные леса.. Жизнен
но связана с хвойными и лиственными древесными породами, при
чем популяции, населяющие леса Салаирского кряжа, развивают
ся преимущественно на лиственных древесных породах, а популя
ции, населяющие смешанные леса Уссурийско-Приморского ре
гиона,— на хвойных. В горах встречается на высоте до 2000 м. 
Лёт жуков начинается во второй половине июня, заканчивается 

:в середине августа. На Алтае за вегетационный период отловлена 
большая серия жуков, из них в. июне удалось поймать 26 жуков 
(2,9%), в июле 543 (60,9%), в августе 322 (36,2%). Ж уки нередко 
посещают цветы различных растений. Самки откладывают яйца 
в щели коры. Плодовитость высокая. При вскрытии только что 
вышедших из древесины самок в яичниках было обнаружено в од
ном случае 279, в другом 366 зрелых яиц.

Эмбриональное развитие при температуре 18° завершается в те
чение 16—20 дней. В 1969 г. из яиц, отложенный в садках под по
логом леса 4—5 августа, личинки отродились 25 августа. Личинки 
живут сначала под корой, затем вбуравливаются в древесину, про
кладывают там продольные ходы, забивая их буровой мукой. По
сле второй, возможно после третьей зимовки личинки делают ку- 
колочные колыбельки длиной до 30, шириной до 8 мм. Окуклива
ние личинок начинается с последних чисел мая и заканчивается 
в первых числах июля. Наибольшее количество куколок встре
чается в конце июня. Молодые жуки появляются со второй дека
ды июня. Оформившиеся жуки выгрызают на поверхности ствола 
круглые летные отверстия диаметром от 6 до 8 мм. Выход жуков 
из куколочных колыбелек начинается во второй декаде июня и за
вершается в июле. Вес личинок перед окукливанием колеблется 
от 233,9 до 688,0 мг, куколок от 203,0 до 583, жуков от 157,0 до
457,5 мг. В период формирования взрослого насекомого вес особей 
уменьшился на 21,2%.

Лептура пестроусая заселяет усохшие толстоствольные деревья, 
стоящие на корню, ветровальные, пни. Личинки живут нередко 
в гнилой древесине. Ж уки нами выведены из липы, ивы, березы, 
ели и пихты белокорой. Растущие, даже усыхающие деревья, обыч
но не заселяет.

Strangalia  thoracica (Creutzer), 1799 
Странгалия красногрудая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 33). Тело крупное, мас
сивное. Голова короткая, наклонена чуть вперед, за висками с кру
тым, не очень большим перехватом, на лбу и на темени в мелкой
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Рис. 33
Рис. 34

Рис. 33. S t r a n g a l i a  t h o r a c ic a  
(Creutz.)

Рис. 34. Личинка S t r a n g a l i a  t h o 
r a c i c a  (Creutz.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью, в — голова сни
зу

Рис. 35. Куколка S t r a n g a l i a  t h o 
r a c i c a  (Creutz.)



ровной пунктировке, посередине с продольной узкой бороздкой, 
между усиками поперечно приподнятая, на висках с не очень гус
тыми волосками, на шее в неровных точках, перемежающихся с 
гладкими площадками. Глаза слабовыемчатые. Усики вершиной 
заходят ((j') или даже не заходят (9 ) за середину надкрылий. Пе
реднеспинка на диске выпуклая, к вершине значительно сужен
ная, с оттянутыми в стороны задними углами, около вершины с по
перечным гладким перехватом, в умеренной, иногда сглаженной 
пунктировке, в полуприлегающих коротких черных или рыжева
тых волосках. Щиток треугольный, плоский, на вершине иногда 
остро оттянутый. Надкрылья выпуклые, в плечах шире передне- 
спинки, часто с выраженными плечевыми бугорками, к вершине 
полого, в задней четверти более крутосуженные, на вершине уз
ко вырезанные, в насечковидной пунктировке, в мелких иолупри- 
легающих волосках. Бедра умеренно утолщенные, задние голени 
прямые. Брюшко у самок толстое, V стерпит на конце незначитель
но выемчатый, в задней половине с плоской едва заметной широкой 
бороздкой. Брюшко у самцов тонкое, V стерпит вытянутый, в зад
ней половине глубоко желобовидный, с выступающими задними 
углами. Окраска весьма изменчива. Тело черное, переднеспинка 
красная, часто с черной каемкой на основании и на вершине, иног
да с продольной черной расплывчатой полосой посередине, иногда 
вся затемнена. Усики черные, иногда с рыжеватым основанием, 
или сплошь рыжие. Ноги черные или рыжие, иногда только пе
редние ноги рыжие. Нередко все тело, надкрылья, усики и ноги 
рыжие, иногда зачернены в той или иной мере стерииты брюшка. 
Длина тела 19—30 мм.

Я й ц о  вытянутое, белое, на одном полюсе более приостренное, 
на другом закругленное. На закругленном полюсе в заметных 
ячейках. Длина 2,5 мм, поперечник 0,5 мм.

JI и ч и и к а (рис. 34). Отличается от других видов строением 
двигательных мозолей, грудочки и другими признаками. Голова 
чуть пригнутая, на боках и в передней половине эпистомы в длин
ных волосках. Эпистома треугольная, с хорошо выраженными 
лобными швами на боках и продольным буроватым швом (sutura 
medialis) посередине. Гипостома в передней трети чуть сужена, 
посередине разделена продольной беловатой полоской, в передней 
половине в редких щетинках, иногда образующих 2—3 спутан
ных поперечных ряда. Наличник широкий, гладкий, трапециевид
ный. Верхняя губа поперечноовальная, па переднем крае и на 
основании па боках в длинных щетинках, на диске голая. Верх
ние челюсти массивные, на вершине косо срезанные. Переднеспин- 
ка к голове незначительно покатая, на переднем белом крае в мель
чайших крапинковидных шипиках, видимых при большом увели
чении, на диске и на боках в редких щетинковидных волосках. 
Щит переднеспинки слабовыпуклый, крупно морщинистый, на 
боках с едва заметными продольными складками. Переднегрудь 
с пижней стороны в редких волосках. Грудочка кожистая, глад
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кая, без шипиков или иногда у основания с густыми крапинковид
ными шипиками. Грудные ноги слабо развитые, с острыми когот
ками. Брюшко вытянутое, лишь на конце суженное. Дорсальные 
двигательные мозоли выпуклые, посередине разделены продоль
ной бороздой, с четырьмя поперечными рядами мелких гранул, на 
переднем крае с шагреневой полоской. Вентральные двигательные 
мозоли с двумя рядами поперечных гранул, вытянутых продоль
но. Тело белое. Передний край головы и верхние челюсти черные. 
Передиеспинка в передней половине и па боках рыжевато-желтая, 
с продольной белой полоской посередине, с белыми выемками на 
переднем крае поперечной желтой полосы. Длина тела 35—40 мм.

К у к о л к а (рис. 35). Тело крупное. Голова умеренно подо
гнутая. Лоб между усиками поперечно-выпуклый, по бокам у 
самок с густыми шипико б и д н ы м и , у самцов с более редкими щетин
ками, на переднем крае с короткими шипиками, образующими 
поперечный ряд. Усики прижаты к бокам, за средними бедрами вер
шиной пригнуты книзу, передиеспинка кпереди суженная, на 
переднем крае и по середине на диске в мелких шипиках, на основа
нии в более крупных шипиках, образующих поперечный изогну
тый ряд. Средне- и заднеспинка у основания по сторонам от сред
ней линии в коротких толстых шипиках. Брюшко у-самцов вытя
нутое, к вершине постепенно суженное, у самок в области I I I —IV 
сегментов расширенное. Тергиты брюшка в задней половине по 
бокам от средней линии в острых шипиках, сидящих на отдельных 
оттянутых бугорках. Вершина брюшка (снизу) притупленная, по 
бокам окаймлена валиками, покрытыми мелкими шипиками. Ге
нитальные лопасти у самок полушаровидные, на вершине чуть 
оттянутые. Последний тергит брюшка на вершине с двумя круп
ными шипиками, загнутыми кверху. Длина тела 20—28 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Восточная Европа, Си
бирь от Урала до берегов Тихого океана, Сахалин, Северная Мон
голия, Северный Китай, Корея, Япония. Более обычен иа Алтае, 
Восточной Сибири, в широколиственных лесах Уссурийско-При
морского региона.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные леса, жизненно связана 
с лиственными древесными: породами. Ж уки летают с июня до 
августа включительно, чаще встречаются в июле. Самки отклады
вают яйца под отстающую кору, в трещины древесины пней, усох
ших толстоствольпых деревьев и валежин. Развитие яиц в лесу 
продолжается 12 дней. В 1969 г. на Салаирском кряже из яиц, 
отложенных с 11 по 16 июля, личинки отрождались с 26 по 28 
июля. Личинки большую часть жизни находятся в древесине, про
кладывают продольные ходы, забивая их мелкой буровой мукой. 
В конце хода личинка делает колыбельку длиной до 30—40 мм, 
шириной до 10—12 мм. Окукливание начинается в конце мая или 
в июне и заканчивается в последних числах этого месяца. Кукол
ки в большом количестве встречаются в третьей декаде июня. Ку- 
колочиая фаза продол?кается от 20 до 28 дней. Молодые жуки появ
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ляются в конце июля. Наибольшее количество жуков отрождается 
в первой половине июля. Окрепшие жуки выгрызают на поверх
ности ствола круглые отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Массовый 
выход жуков из древесины наблюдается-в-первой половине июля. 
Бес личинок перед окукливанием колеблется от 362,0 мг до 1098 мг, 
куколок от 302,5 мг до 990 мг, жуков от 275,2 мг до 740,0 мг.

Странгалия красногрудая развивается в мертвой, нередко гни
лой древесине. Чаще встречается в стволах липы, клена, березы 
и ивы. Нами было выведено 90 жуков из древесины, взятой в при
роде, в том числе из липы вышло 40 жуков, из клена 13, березы 
10, ивы 9, сирени 8, ильма 6, дуба 3, из ольхи 1 шук. На липе по
селяется нередко совместно с реликтовым усачом (Callipogon ге- 
lictus Sem.). Плодовитость жуков сравнительно высокая. При 
вскрытии самки, вышедшей из ивы, в яичниках на седьмой день 
было обнаружено 98 яиц.

Strangalia  arcuata (Panzer), 1793 
Странгалия кривоногая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 36). Хорошо отличается 
по рисунку надкрылий. Тело вытянутое. Голова длинная, за вис
ками с резким перехватом, на лбу и на темени в густых крупных 
точках, в коротких золотистых волосках, посередине между усика
ми с продольной бороздкой. Виски короткие, закругленные, в 
длинных густых волосках, образующих щеточку. Глаза большие, 
выпуклые, едва выемчатые. Усики тонкие, вершиной касаются 
третьей перевязи па надкрыльях (9  ) или заходят за нее (с$). Перед
неспинка колоколовидиая, на диске округло выпуклая, к основа
нию расширенная, к вершине значительно суженная, с оттянуты
ми в стороны задними углами, с перехватом около вершины, с 
поперечной бороздкой на основании, иногда с узкой продольной 
полоской посередине, в плотной ровной пунктировке, в плотно при
легающих золотистых волосках, более густых у основания. Щи
ток треугольный, продолговатый, с приостренной вершиной. Над
крылья у самок менее, у самцов более вытянутые, к вершине 
суженные, на вершине косо вырезанные, с оттянутым наружным 
углом, в плотной насечковидной пунктировке, в полуприлегающих 
коротких волосках. Ноги сравнительно длинные, задние голени 
у самцов искривленные, у самок прямые. Тело черное. Усики у 
основания черные, к вершине с третьего — пятого членика светло- 
рыжие, иногда сплошь рыжие. Надкрылья соломенно-желтые, уз
кая полоска по шву, огибающая основание и переходящая на пле
чевые бугорки, три поперечных перевязи и вершина черные. Пе
редняя перевязь вытянута дугообразно вперед в виде выступов 
на диске и на боках. Средняя перевязь сплошная, с перехватом на 
шве или прерванная на диске, около шва закругленная в виде двух 
пятен. Задняя перевязь ровная или на шве чуть суженная. Иног
да перевязи увеличиваются настолько, что на общем черном фоне
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Рис. 36

I’lic. 30. S t r a n g a l i a  
(Panz.)

a r c u a t a

Рис. 37. Личинка S t r a n g a l i a  a r 
c u a t a  (Panz.)
a — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 3S. Куколка S t r a n g a l i a  a r 
c u a t a  (Panz.)

Рис. 37
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остаются небольшие желтые пятна. Ноги черные, голени рыжие, 
иногда сплошь рыжие или черные. Длина тела 13—20 мм.

Я й ц о белое, вытянутое, на полюсах закругленное, иногда к 
одному полюсу более суженное, в пяти-, шестигранных ячейках, 
с тонкими перегородками. Длина 2,0 мм, поперечник 0,6 мм.

Л и ч и и к а (рис. 37). Тело массивное. Голова поперечная, 
кпереди округло суженная, пригнута книзу. Эпистома отграниче
на прямыми беловатыми лобными швами, назади с приострепной 
вершиной, посередине разделена буроватым продольным швом, 
в передней половине в редких, щетинковидных волосках. Гипо- 
стома сплошная, кпереди чуть суженная, посередине с белой про
дольной полоской, по сторонам от нее около переднего края и око
ло задних углов со щетинконосиыми порами. Наличник трапецие
видный, выпуклый, гладкий. Верхняя губа поперечно-овальная, 
у основания с шестью щетинками, образующими поперечный ряд, 
па переднем крае в густых коротких щетинках. Верхние челюсти 
массивные, па вершине косо вырезанные. Переднегрудь толстая, 
па нижней стороне в области грудочки и позади поперечной склад
ки в мелких густых шипиках. Переднеспинка поперечная, к голо
ве покатая, на диске в коротких, на боках чуть удлиненных ще
тинковидных, почти равномерно расставленных волосках. Щит пе- 
реднеспинки слабовыпуклый, на боках без продольных складок, 
шагреневый, с желтоватым или рыжеватым оттенком. Средне- и 
заднеспинка в мелких густых буроватых шипиках. Грудные ноги 
развитые, короткие, с красновато-бурыми острыми коготками. 
Брюшко к вершине постепенно суженное, на боках в редких во
лосках. Дорсальные двигательные мозоли с четырьмя рядами ам
пуловидных гранул, местами в мельчайших шипиках, видимых 
при большом увеличении. Вентральные двигательные мозоли с 
двумя рядами ампуловидных гранул, на переднем (перед грану
лами) и на заднем крае (позади заднего ряда гранул) в мелких бу
роватых шипиках. Тело белое. Голова рыжеватая, на переднем 
крае черная. Верхние челюсти черные. Переднеспинка в передней 
половине с желтовато-рыжей поперечной полосой, разделенной 
посередине, трижды выемчатой на переднем крае с каждой сторо
ны от средней линии. Длина тела личинок старшего возраста 20— 
27 мм.

К у к о л к а  (рис. 38). Тело вытянутое. Голова впереди глаз 
удлиненная, незначительно подогнутая. Лоб плоский, на перед
нем крае с тремя парами острых шипиков, по бокам около усиков 
с короткими шипиками, образующими два продольных ряда. Уси
ки в задней половине (позади средних бедер) кольцевидно загну
тые. Переднеспинка кпереди суженная, на диске выпуклая, с оття
нутыми задними углами, на переднем крае и на основании с ко
роткими шипиками, образующими поперечный ряд, на середине 
в мелких редких шипиках. Заднеспинка с острыми шипиками, 
образующими две группы у основания. Брюшко вытянутое, к вер
шине равномерно суженное. Тергиты брюшка выпуклые, в задней
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половине \  острыми шипиками, образующими поперечный ряд, 
широко разорванный посередине. Вершина брю ш *а на спиннои 
стороне несет два шипа, загнутых кверху и вперед . Иногда эти 
шипы слабо развиты. Длина 20—23 мм.

р а с п р о с т р а н е  и и е. От берегов Атлантического до бе
регов Тихого океана, в Сибири всюду в зоне лесов.^ В оольшом 
количестве встречается в горных лесах, на Алтае найдена на вы-
соте более 2000 м. «<•„„

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные и смешанные леса. Жиз
ненно связана преимущественно с лиственными древесными поро
дами. На хвойных нами не найдена. Прежнее представление о 
том, что этот вид заселяет только хвойные древеснк1е породы (Пла
вильщиков, 1936, 1955), необходимо считать ошибочным. Ж уки ле
тают с конца мая по август. В наибольшем колотестае встречают
ся в конце июня и в июле. Н а Алтае за три года.онч» собрано в ле
су около 1800 жуков, из них в мае 0,1, в июне 2 3 ,8 , в июле /1,8, 
в августе 4,3%. Жуки посещают цветы, собираюа в а  них пыльцу. 
Активны в ясную теплую погоду. Самки откладываю т яйца в ще
ли коры па некотором расстоянии одно от другого. Отложенные 
яйца сначала белые, затем через три-четыре дня Приобретают ро
зовый оттенок. По наблюдениям на Салаирском к р я ж е  эмбриональ
ное развитие в лесу при среднесуточной температуре 18,5 длится 
в среднем 20,9 ±  0,2 дней, отдельные осоои в теи н  развиваются 
27 дней, а в прогреваемых солнцем местах до 16 дней . Отрождение 
личинок в 1968 г. на Салаирском кряже начало г, 15 июля и за
кончилось в середине августа. Массовое отрождение наблюдалось 
во второй половине июля. Личинки сначала живут под корой усох
ших деревьев, затем вбуравливаются в древесину прокладывают 
там продольные ходы, забивая их буровой мукой. Иногда встреча-
ются в гнилой древесине.

Личинки старшего возраста делают в конце Хода колыбельку 
продольно стволу. Длина колыбельки 28 мм, m i Рина 9 мм. Оку
кливание начинается в первых числах мая и з, ршается в июне. 
Через три недели из куколок п о я в л я ю т с я  молодые жуки, которые 
через 5 - 6  дней выгрызают круглые отверстия на поверхности ство
ла и через них на 5 - 6  день выходят наружу. Выход жуков из 
древесины начинается в конце мая и заканчивается в начале
июня. Большинство жуков покидает древесину к концу июня, в вы
сокогорных районах лишь в первой половине июЛ я. Общее разви
тие от яйца и до взрослого насекомого завершается „ течение двух
трех лет (табл. 12). Вес личинок перед окукливанием колеблется 
от 160,0 мг до 298 мг, куколок от 123,0 до 2*2,6 мг,  жуков от
87,0 до 177,5 мг.

Странгалия кривоногая заселяет деревья многих древесных по
род. Жуки нами выведены из личинок, взятых с ивы, березы, ли
пы", ольхи, дуба, клена зеленокорого, акатиика, Черемухи, березы 
шмидта, клена манчжурского. Развивается как н а  валежинах, так 
и на усохших деревьях, стоящих па корню. 1асто встречается
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Таблица 12 
Развитие S t r a n g  a l i a  a r c u a t a  (Panz.)

Период
развития

(год)
Апрель Май Июнь Июль Август

* /
Сентябрь Октябрь

Первый ■' Л ЛКЖ КЖЯ жял жял ял JI
Второй Л : л л л л л л
Третий л лкж кжя жял жял ял л
в гнилых пнях. Плотность поселения значительная. 6—4 июня в 
обрубке черемухи длиною 28 см, диаметром 25,7 см удалось обна
ружить 19 жуков, 1 куколку и 4 личинки перед окукливанием.

. Каждая самка способна отложить до 52 яиц за всю свою жизнь. 
Отдельные особи отличаются более высокой плодовитостью.

Strangalia  duodecimguttata  (Fabricius), 1801 
Странгалия пятнистая

- В з р о с л о е  н а с е к о  м о е (рис. 39). Легко узнается по 
расположению пятен на надкрыльях. Тело у самок более широкое, 
у самцов вытянутое. Голова направлена вниз и вперед, за глаза
ми с резким перехватом, на лбу, темени и затылке в плотной круг
лой пунктировке, виски короткие, в длинных густых волосках. 
Шея сравнительно длинная, плотно пунктированная. Глаза незна
чительно выемчатые. Усики широко расставленные, вершиной за
ходят у самок за середину, у самцов за вторую треть надкрылий. 
Переднеспинка в длину едва больше чем в ширину на основании, 
кпереди суженная, около вершины с узкой поперечной бороздкой 
или без нее, выпуклая, в плотной ровной пунктировке, в ровных 
светлых прилегающих назад волосках. Щиток треугольный, в дли
ну не больше чем в ширину на основании, надкрылья у самок в 
плечах широкие, выпуклые, у самцов узкие, вытянутые, к верши
не незначительно суженные, на вершине узко вырезанные, с оття

нуты ми углами, в густой морщинистой насечковидной пунктиров
ке, в полуприлегающих коротких волосках. Ноги умеренно длин

ны е, бедра незначительно утолщенные, задние голени у самцов 
-.заметно искривленные. Тело черное. Усики черные, с шестого 
членика матовые, с белесоватым оттенком. Надкрылья черные, 

-с желтоватыми светлыми пятнами, из них одна пара вытянутых 
и косо расположенных пятен расположена па основании за щит
ком, две пары треугольных пятен — перед серединой, две пары 
аналогичных пятен — за серединой и одна пара поперечно вытя
нутых пятен в задней трети, около вершины. Иногда средние пары 

-.пятен между собою соединяются, образуя поперечные перевязи, 
;а иногда уменьшаются настолько, что принимают вид отдельных 

: светлых точек. Длина тела 10—16 мм.
Я йщ. в:а белое, с желтоватым оттенком, на одном полюсе тупо* 

"вато-закругленное, на другом приостренное, хорион в глубоких
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Рис. 39

Рис. 39. 5' t r a n g  a l i a  du o  dee im -  
g u t t a t a  (P.)

Рис. 41-

Рис. 40. Личинка s t r a n g a l i a  duo-  
d e c i m g i i t t a l a  (F.) 
a  — голова и псреднесшшка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 41. Куколка S t r a n g a l i a  d uo-  
d e c i m g u t t a t a  (F.)



ровных 5—6-гранных ячейках, с белыми гладкими /между ними 
промежутками, которые меньше самих ячеек. Длина 1,8 мм, попе
речник 0,6 мм.

JI и ч и н к а (рис. 40). Весьма похожа на личинок других ви
дов рода S tran galia , иногда удается отличить лишь по сочетанию 
комплекса признаков. Голова наполовину втянута в переднегрудь. 
Гипостома треугольная, с хорошо выраженными лобными швами, 
посередине разделена продольным швом, который в передней по
ловине чуть стертый. Гипостома поперечная, кпереди заметно су
женная, посередине с белой продольной полоской, в передней 
половине в равномерно расставленных щетинконосных порах. Пе
реднеспинка поперечная, к голове покатая, щит переднеспинки 
на основании в продольных морщинках, на боках слабо отграничен 
короткими еле заметными складками. Грудные ноги развитые, 
с острыми чуть загнутыми коготками. Брюшко к вершине посте
пенно суженное. Дорсальные двигательные мозоли с четырьмя по
перечными рядами мелких гранул. Вентральные двигательные 
мозоли в мелких гранулах, образующих два ряда. Спереди и сзади 
этих рядов располагаются две мелкошипиковые поперечные по
лоски. Девятый сегмент на нижней стороне несет по 6 щетинок, 
образующих поперечный ряд. Ыижние анальные лопасти в мелких 
редких щетинках. У Strangalia  arcuata Panz. они в более или ме
нее густых равномерно расставленных щетинках. Длина тела пе
ред окукливанием 20—25 мм.

К у к о л к а  (рис. 41). Отличается от других видов располо
жением шипиков на передне-и заднеспинке. Тело вытянутое. Го
лова незначительно подогнутая. Лоб плоский, на переднем крае 
с парой щетинковидных шипиков, на боках с длинными острыми 
шипиками, образующими два продольных спутанных ряда. Уси
ки в задней половине кольцевидно загнутые. Переднеспинка вы
пуклая, на основании с двумя полосками длинных острых шипи
ков, расходящимися от середины чуть вперед и в стороны к перед
ним углам, на диске в одиночных мелких шипиках. Среднеспинка 
у основания с короткими шипиками. Заднеспинка в задней поло
вине ближе к основанию по сторонам от средней линии бугровидно 
приподнятая и в этом месте с острыми шипиками. Брюшко к вер
шине вытянутое. Тергиты брюшка в задней половине выпуклые, 
по боккм от средней линии с острыми шипиками, сидящими на 
оттянутых бугорках, с каждой стороны располагаются по 5—8 
крупноватых шипиконосных бугорков. Вершина брюшка (см. свер
ху) закругленная, окаймлена по бокам густыми острыми шипика
ми, на конце с двумя бугровидными выступами. У Strangalia  arcua
ta  Panz. эти шипики редкие, не образуют каемки. Генитальные 
лопасти самки сравнительно крупные, полушаровидные. Длина 
тела 17 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От Алтая до берегов Тихого океа
на, включая Сахалин, Северная Монголия, Северный Китай, Ко
рея. Многочисленна на Алтае и в Восточной Сибири.
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Б и о л о\г и я. Населяет преимущественно горно-лесной пояс, 
жизненно связана с лиственными древесными породами, в горах 
встречается на высоте до 1000 м. Лёт жуков начинается с конца 
мая и закапчивается в первой половине августа. Наибольшее ко
личество жуков ̂ встречается в третьей декаде июня и в первой де
каде июля. На ХАлтае из 268 собранных жуков было отловлено: 
в мае 4, в июне 9 /, в июле 166 и в августе 1.

Ж уки нередко появляются на цветах зонтичных, розоцветных 
и других растений, собирают пыльцу. После спаривания самки 
откладывают яйца в щели коры. Заселяются преимущественно 
стволы и вторичные побеги погибших на корню и упавших деревь
ев. Одна самка в течение жизни способна отложить до 64 яиц.

Из отложенных яиц через три недели отрождаются личинки.
В 1968 г. в лесах Салаирского кряжа они появлялись на 18— 
23 день после кладки, в среднем через 20,0 ±  0,1 дней (под наблю
дением было 60 яиц). Температура воздуха в период развития 
яиц ночыо падала до 4 —10°, днем поднималась до 28—30°, в сред
нем держалась на уровне 18,5°.

Личинки сначала живут под корой, затем углубляются в древеси
ну, там прокладывают продольные ходы кверху, забивают их мел
кой буровой мукой. Ход заканчивается куколочиой.колыбелькой. 
Длина колыбельки 22—23 мм, ширина 4 —5 мм. Иногда от колы
бельки кверху тянется полый (не забитый буровой мукой) ход. 
Длина полого хода с колыбелькой в одном случае составляла 7 см. 
Окукливание личинок начинается после второй зимовки, продол
жается с первых чисел мая и до середины июня. Куколки встре
чаются до конца этого месяца. Наибольшее количество куколок 
наблюдается в начале июня.

Молодые жуки появляются в третьей декаде мая. Массовое от
рождение жуков происходит в третьей декаде июня. Перед выхо
дом из древесины жуки на поверхности ствола выгрызают круглые 
отверстия диаметром от 3 до 4,5 мм. Выход жуков из древесины 
начинается в последних числах мая и заканчивается в первой по
ловине июля. Жизненный цикл завершается в течение трех лет. 
Вес личинок колеблется примерно от 98,0 до 195,0 мг, куколок от
75,0 до 153,0 мг, жуков от 57,0 до 102,0 мг. Иногда, особенно в су
хой древесине (с наступлением засухи), развиваются карлики, ве
сом менее 50 мг.

Странгалия пятнистая заселяет лиственные древесные породы. 
Нами она выведена с березы, ивы, черемухи, дуба, ольхи. Посе
ляется на толстых и на тонкостволых деревьях, включая подрост 
с диаметром ствола до 4—9 см. На растущих деревьях не найдена.

Триба Necydalini
Взрослые насекомые характеризуются короткими надкрылья

ми, покрывающими брюшко лишь наполовину. Брюшко узкое, 
длинное. Личинки отличаются наличием длинных развитых ног.
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Верхние челюсти на вершине косо вырезанные. Нижние челюсти 
основанием оканчиваются на уровне переднего края плевр. 
Гипостома посередине продольно разделена на два склерита. В Си
бири на иве из этой трибы развивается лишь один вид.

Necyalis major Linne, 1758 
Дровосек большой короткокрылый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 42). Отличается корот
кими надкрыльями, зачерненными вершинами задних бедер. Тело 
крупное. Голова широкая, за висками с неглубоким резким пере
хватом, в неровной пунктировке, посередине между усиками и на 
темени с продольной узкой бороздкой. Лоб плоский, параллель- 
носторониий. Глаза широковыемчатые. Усики у самок девятым, 
у самцов восьмым члеником заходят за вершину надкрылий. Пе- 
редпеспинка в длину едва больше чем в ширину, выпуклая, блестя
щая, в редкой мелкой еле заметной пунктировке, на диске посере
дине с продольной бороздкой, около вершины с широким силь
ным, у основания с мепее выраженным перехватом, на боках в гус
тых золотистых стоячих волосках. Щиток треугольный, иногда 
вытянутый, на вершине узкозакругленный, в густой пунктировке. 
Надкрылья короткие, не длиннее переднеспиики, с выпуклыми пле
чами, на внутренней стороне к вершине сильно скошенные, на 
конце притупленные, с более закругленными наружными углами, 
окаймленные сплошным валиком, в густой морщинистой пункти
ровке. Ноги длинные, бедра булавовидные. Задние лапки значи
тельно короче голеней. Брюшко вытянутое, от основания слабо 
расширенное, V тергит у самок вытянутый, плоский, к вершине 
суженный, на конце притупленный, с закругленными краями, у 
самцов выпуклый, параллельносторонний, в густой четкой пунк
тировке, на вершине широко закругленный. Тело черное, усики 
и ноги красновато-рыжие, вершина задних бедер черная. Над
крылья рыжие или красно-бурые с золотистым волосистым пятном 
на внутреннем крае около вершины. Длина тела 25—36 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на полюсах чуть приострениое, на 
одной стороне с коротким углублением, края которого оттянуты 
в виде раздвоенного продольного наплыва. Хорион в ячеистой 
скульптуре, образующей продольную еле заметную исчерчен- 
иость. Длина яйца 3 мм.

Л и ч и н к а (рис. 43). Тело крупное. Голова наполовину втя
нута в переднегрудь, кпереди значительно суженная, эпистома 
в коротких многочисленных волосках, с заметными лобными шва
ми и хорошо выраженным на всей длине продольным швом, на се
редине продольно вдавленная. Гипостома параллельносторонияя, 
иногда к основанию чуть суженная, выпуклая, на середине разде
лена широкой параллельной полосой, в густых иногда длинных 
щетинковидных волосках. Наличник гладкий крупный, трапецие
видный. Верхняя губа выпуклая, гладкая, у основания вдавлен-
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Рис. 42. N eoyc la l is  m a j o r  L.

Рис. 43. Личинка N e c .y d a l i s  m a j o r  
L.
a  — голова и передиеспинка > б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 44. Куколка N e e y d a l i s  m a j o r  
L.



пая, на переднем крае широко закругленная, окаймленпая густыми 
щетинками. Верхние челюсти массивные, на вершине полого косо 
вырезанные, с острым вытянутым вершинным зубцом. Передие- 
грудь широкая, поперечная, на нижней стороне в грубых редких 
щетинковидных волосках. Грудочка в мелкой зернистой пункти
ровке. Переднеспинка плоская, к голове слабо покатая, на боках 
в более густых коротких, в передней половине на диске в редких 
одиночных волосках. Щит передиеспинки чуть выпуклый, на пе
реднем крае дважды выемчатый, на передних углах и посередине 
вперед оттянутый, по бокам ограничен глубокими продольными 
складками. Грудные ноги хорошо развитые, с короткими склеро- 
тизированными коготками. Дорсальные двигательные мозоли вы
пуклые, разделены продольной бороздкой, в мелкой чуть склеро- 
тизированиой пунктировке, спереди и по бокам сзади окаймлены 
двумя рядами мелких гранул, эти ряды разделены глубокой, за
гнутой дуговидно назад бороздкой. Вентральные двигательные мо
золи в мелкой зернистой пунктировке, разделены поперечной бо
роздкой (обложенной мелкими гладкими гранулами), на боках 
ограничены выгнутой продольной складкой. Тело белое. Передне- 
спинка в передней половине с желтой поперечной полоской. Пе
редний край головы и верхние челюсти черные. Длина тела личи
нок последнего возраста 35—45 мм, ширина головы 4,5—5,0 мм.

К у к о л к а  (рис. 44). Тело крупное, вытянутое. Голова ко
роткая. Лоб около основания усиков бугровидио приподнят, по 
бокам с короткими шипиками. Усики прижаты к бокам, на верши
не пригнуты книзу. Переднеспинка перед серединой поперечно 
вдавленная, па диске у основания сильновыпуклая в передней 
половине в мелких, в задней в более крупных крючковатых шипи
ках. Средиеспинка на вершине бугровидно-выпуклая, поперечно- 
морщинистая, в одиночных шипиках. Заднеспинка плоская, на 
переднем крае обычно с двумя валиками, на диске плоская, с не
большими шипиками, на заднем крае посередине с маленьким 
бугорком. Брюшко вытянутое, в области I I —III сегментов рас
ширенное, к вершине постепенно суженное. Тергиты брюшка плос
кие или слабовыпуклые, в задней половине с шипиками, загну
тыми назад. Вершина брюшка с двумя длинными поперечно-морщи
нистыми отростками, на конце дуговидно _ загнутыми, оканчи
вающимися крючковидными шипиками. Генитальные лопасти сам
ки большие, к основанию суженные, на вершине с небольшой 
округлой выпуклостью. Длина тела 30—35 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия, от берегов Атлантическо
го до берегов Тихого океана, Северная Монголия, Северо-Восточ
ный Китай, Корея; в Сибири распространен в пределах лесных 
формаций от южных границ до лесотундры.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения, жизненно 
связан с ивой, липой и другими древесными породами. Лёт жуков 
начинается в июне и заканчивается в первой половине августа. 
Ж уки ведут скрытый образ жизни. На цветах не встречаются.
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К размножению приступают вскоре после выхода из древесины. 
Самки яйца откладывают в щели коры и расщелины древесины 
усохших деревьев. Нередко заселяются валежины. Развитие яиц 
завершается в течение трех недель. В лабораторных условиях из 
яиц, отложенных 10—13 марта, при комнатной температуре ли
чинки начали отрождаться с 31 числа этого месяца.

Личинки живут в древесине, прокладывают продольные ходы, 
забивая их мелкой буровой мукой. Ходы располагаются как в на
ружном, так и в глубоких слоях древесины. Личинки старшего 
возраста направляются к поверхности ствола, проделывают по
перечный выход, забивают его на повороте буровой мукой, устраи
вают ниже колыбельку продольно стволу и в ней окукливаются 
головою книзу (в противоположную сторону от выхода). Окукли
вание личинок наблюдается в июне. Молодые куколки появляются 
во второй половине июня и в июле. Продолжительность куколочной 
фазы не менее двух недель. Молодые жуки в куколочной колыбельке 
поворачиваются головой к выходному отверстию, отгребают буро
вую муку от выхода, выгрызают на поверхности ствола круглое 
отверстие диаметром до 5 мм  и выходят наружу. Длина хода в дре
весине до 45 см, ширина 8—10 мм, ходы располагаются в древеси
не на глубине от 1,5 до 15 см. Длина куколочной колыбельки от 
35 до 40 мм, ширина от 8 до 14 мм. Длина выхода от колыбельки 
до поверхности ствола 1,5—10,0 см. Вес личинок перед окуклива
нием колеблется от 125,5 до 810 мг, куколок от 106,9 до 610 мг, жу
ков перед выходом из древесины от 88,8 до 481,9 мг.

Большим короткокрылым дровосеком заселяются стволы мно
гих лиственных древесных пород. Нами жуки выведены с ивы, ли
пы, ольхи, ясеня и дуба. На ослабленных, растущих деревьях 
этот вид не встречается. Часто заселяет древесину, порайонную 
грибком.

Триба Molorchini
Взрослые насекомые трибы имеют обычно короткие надкрылья. 

Впадины передних тазиков назади закрытые. Ноги тонкие, бедра 
булавовидные. Личинки отличаются наличием на переднем крае го
ловы по бокам длинных, резко загнутых (как бы переломленных) 
назад волосков, образующих густой пучок. Гипостомальный скле
рит разделен гуларной пластинкой на два треугольных склерита. 
Верхние челюсти короткие, иа вершине широко закругленные, с 
лезвиевидпо оттянутым краем. На иве найден один вид.

Molorchus incognitus Tsherepanov sp. п.
Дровосек коротконадкрылый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 45). Характеризуется плос
кой (ячеистой) пунктировкой переднеспинки, короткими надкрыль
ями и другими признаками. Тело маленькое, узкое. Голова



отвесная, до глаз втяпута в переднегрудь, в крупной густой пункти
ровке. Лоб плоский, сравнительно широкий. Глаза сильно и ши
роко выемчатые. Усики тонкие, двумя-тремя последними членика
ми заходят за вершину надкрылий, на вершине 3—6-го члеников, 
узловато-утолщенные, в длинных стоячих (чуть наклоненных назад) 
волосках. Переднеспинка продолговатая, в длину в 1,5—2,0 раза 
больше чем в ширину, около основания с широким (иногда рез
ким) перехватом, в задней трети угловато-расширенная, отсюда 
к вершине постепенно суженная или до передней трети параллель
ная, затем сравнительно круто суженная, в длинных стоячих во
лосках, в плоской плотной пунктировке, точки имеют вид гра
ненных ячеек, разделенных узкими перегородками. Щиток ма
ленький, на вершине узкозакругленный. Надкрылья короткие, 
не длиннее или даже явственно короче передиеспиики, плоские, 
с выраженными плечевыми бугорками, на вершине порознь за
кругленные, в простой глубокой пунктировке. Ноги в стоячих 
длинных волосках. Передние и средние бедра сильно (вздуто), зад
ние умеренно (вытянуто) булавовидные. Задние лапки почти в два 
раза короче голеией. Брюшко к основанию и к вершине сужен
ное. Тергиты брюшка посередине крупно пунктированные, по бо
кам гладкие. Последний тергит у самок более вытянутый, продол
говатый, у самцов в длину не больше чем в ширину на основании. 
Тело черное или черно-бурое. Усики и ноги светло-рыжие.. Над
крылья бледно-желто-бурые с черным пятном на диске или на 
вершине. Иногда темный оттенок занимает большую часть над
крылий, остаются светлые пятна лишь у основания. Длина тела 
4 ,5—7,5 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, к одному полюсу круто (конусовид
но), к другому полого суженное. Хорион матовый, не прозрач
ный. Длина 1,0 мм, поперечник 0,4 мм.

Л и ч и н к а (рис. 46) хорошо отличается наличием длинных 
согнутых назад волосков на переднем крае плевр головы. Тело 
небольшое. Голова сильно втянута в переднегрудь, кпереди окру
гло суженная. Лобные швы плохо выражены, почти незаметны. 
Гипостома кпереди суженная, широко разделена на два вытяну
тых склерита. Плевры головы в передней половине на боках 
с пучком длинных волосков, согнутых резко назад. Наличник 
едва выступает из-за переднего края эпистомы. Верхняя губа ма
ленькая, выпуклая, на переднем крае в длинных щетинках. Верх
ние челюсти сравнительно короткие, на вершине широко закру
гленные, с внутренней стороны выдолбленные. Переднегрудь ши
рокая, на нижней стороне слабовыпуклая, в передней половине 
и на боках в коротких волосках. Переднеспинка от основания 
кпереди суженная,' на переднем крае широко закругленная, в пе
редней половине в тонких длинных волосках. Щит переднеспинки 
широкий, слабо выпуклый, на боках отграничен продольными 
складками. Ноги отсутствуют. Двигательные мозоли брюшка вы
пуклые, разделены продольной бороздкой, кожистые, не склеро-
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Рис. 45. M o l o r c h u s  i n c o y n i t u s  
T s h e r .

Рис. 46. Личинка M o l o r c h u s  i n c o g 
n i t u s  T sh er .
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 47. Куколка M o l o r c h u s  i n  
c o g n i lx is  T sh e r .



тизированные. Длина тела личинок старшего возраста 6—8 мм,. 
ширина головы 0,7—0,8 мм.

К у к о л к а (рис. 47). Тело вытянутое. Голова короткая, сла
бо подогнутая, лоб посередине широко вдавленный. Усики плот
но прижаты к бокам, вершиной чуть пригнуты книзу (к основанию 
задних бедер). Переднеспинка вытянутая, в длину в два раза боль
ше чем в ширину, гладкая, равномерно выпуклая, у основания с уз
кой поперечной бороздкой, на диске посередине с группой корот
ких волосков. Средне- и заднеспинка гольте, глянцевидные. Брюш
ко вытянутое, в области IV—V сегментов расширенное, к основа
нию и к вершине суженное, на основании как бы перетянутое. 
Тергиты брюшка умеренно выпуклые, без шипиков, лишь V II тер- 
гит на вершине с парой смежно сидящих шипиков, загнутых кпе
реди. Генитальные лопасти самок небольшие, слегка вытянутые. 
Длина тела б мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уссурийско-Приморский регион, 
преимущественно в Уссурийском районе.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные насаждения. Жуки лета
ют в июне и июле, к середине августа исчезают. Редко встречаются 
на цветах. Самки откладывают яйца в щели коры тонких побегов, 
диаметром от 0,6 до 1,5 см. Через две-три недели из яиц появ
ляются личинки, которые сразу же вбуравливаются в кору. Ли
чинки сначала живут под корой, прокладывают продольные изви
листые ходы, забивают их мелкой буровой мукой, затем вбуравли
ваются в древесину, прокладывают там продольный ход длиною 
до 6 см. В конце хода устраивается колыбелька продольно стволу. 
Длина колыбельки от 8 до 14 мм, ширина до 3 мм. Окукливание 
личинок в колыбельках наблюдается преимущественно в июне. 
Молодые жуки появляются из куколок во второй половине июня 
и в начале июля. Ж уки выходят из древесины в конце июня pi в  
июле, оставляя на поверхности побегов овальные отверстия диа
метром до 1,5 мм. Как правило, жуки проделывают выход из ку- 
колочной колыбельки наклонно к поверхности ствола. Вес личинок 
перед окукливанием колеблется от 1,8 до 8,2 мг, куколок от 1,5 
до 7,2 мг, молодых жуков от 1,2 до 6,0 мг.

Коротконадкрылый уссурийский дровосек развивается на усох
ших побегах (иногда растущих деревьев) различных древесных по
род. Нами выведены: из ивы 14 жуков, бересклета 1, из поросли дуба
1, из ильма 3 жука, из клена взято 5 личинок и куколка. На 
тонких ветках ивы вместе с этим видом встречается Exocentrus 
stierlini Ganglb.

Триба Callicliiomiiri
Д ля взрослых насекомых характерно наличие ароматических 

пор на задиегруди перед задними тазиками. Переднеспинка с бо
ковыми приостренными буграми. Личинки отличаются строением 
дорсальных двигательных мозолей, разделенных двумя попереч-
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ными бороздками, соединенными на боках с продольными коротки
ми складками. Передиеспинка впереди щита и по бокам в корот
ких красноватых волосках. Гипостомальный склерит (гипостома) 
на нижней стороне головы разделен вытянутой сзади гуларной 
пластинкой па два треугольных склерита. Верхние челюсти на вер
шине широко закругленные, с лезвиевидио оттянутым краем. На 
иве развивается один вид.

A r o m a  moschata (Linne), '1758 
Дровосек мускусный

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 48). Тело крупное, вы
тянутое. Голова направлена вперед, чуть пригнута киизу, между 
усиками поперечно приподнятая, в мелкой пунктировке, посере
дине в области темени и лба с узкой продольной бороздкой. Глаза 
широковыемчатые. Усики короче тела или заходят за вершину 
надкрылий. Передиеспинка в длину незначительно больше, чем 
па основании в ширину, на боках бугровидно остро оттяпутая, 
на диске неровная, в грубоватой морщинистой пунктировке. Щи
ток вытянутый, треугольный, на вершине приостренный, посере
дине продольно вдавленный. Надкрылья плоские, вытянутые, па
раллельные, к вершине на наружной стороне закругленные, с ос
трым внутренним углом, на диске с двумя продольными ребрыш
ками, голые, без волосков, в плотной шагреневой, металлически 
отливающей пунктировке. Все тело и надкрылья зеленые или 
бронзовые, с металлическим блеском, усики черные (A. m. moscha
ta L.). Иногда передиеспинка красная, на основании и на вершине 
с темной поперечно морщинистой каемкой (^4. т. orientalis Plav.). 
Длина тела 23—34 мм.

Я й ц о  белое, сравнительно толстое, на полюсах тупо закруглен
ное. Хорион в слабой ячеистой скульптуре. Ячейки плоские, чуть 
выпуклые, очерчены тонкими линиями. Длина 2,8 мм, попереч
ник 1 мм.

Л и ч и н к а (рис. 49) крупная, отличается коротким воло
сяным покровом, строением двигательных мозолей и другими при
знаками. Голова сильно втянута в переднегрудь. Эпистома посере
дине разделена продольным, резко выраженным швом. Наличник 
маленький, к основанию слабо расширенный. Верхняя губа в пе
редней половине закругленная, по краям в густых щетииках, от 
середины к основанию прямо суженная. Гипостома гладкая, ши
роко разделенная на два треугольных склерита. Переднегрудь 
едва шире среднегруди, на боках закругленная, к вершине и к 
основанию почти одинаково суженная, на нижней стороне в перед
ней половине в коротких редких щетинковидиых волосках. Пе- 
реднеспиика сильно покатая к голове, посередине (перед щитом) 
в редких нрямоторчащих, на переднем крае рыжих пятен в гус
тых, пригнутых от средней линии к бокам, грубых щетинковид
ных волосках. Задний край рыжих пятен без волосков. Щит пе-
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реднеспинки выпуклый, белый, на боках отграничен короткими, 
глубокими складками. Ноги хороню развитые, с острыми хитини- 
зированными шипиками. Дорсальные двигательные мозоли ко
жистые, в слабых морщинках, выпуклые, разделены продольной 
бороздкой посередине, короткими продольными бороздками на 
боках, соединенных прямой поперечной бороздкой в передней и 
изогнутой поперечной бороздкой в задней части. Вентральные дви
гательные мозоли разделены на боках короткими продольными 
бороздками, соединенными поперечной бороздкой, чуть выгнутой 
назад. Тело белое, на боках в рыжих коротких щетинковидных 
волосках. Переднеспинка в передней половине с вытянутыми по
перечными рыжими пятнами, которые на переднем крае ближе к бо
кам глубоко выемчатые, на боках с широким (выемчатым на внутрен
ней стороне) пятном. Длина личинки старшего возраста 30—43 лш. 
Личинки первого возраста на боках 2—4 сегментов брюшка воору
жены острыми шипиками (по одному шипику на каждом сегменте). 
После линьки эти шипики исчезают.

К у к о л к а  (рис. 50). Тело крупное, сравнительно широкое. 
Голова па лбу и темени голая, без щетинок, между усиками попе
речно приподнятая. Усики прижаты к бокам, у самок вершиной 
пригнуты книзу, у самцов загнуты петлевидно вперед. Передие- 
спинка на боках с оттянутыми бугорками, на диске не ровная, 
у основания ближе к бокам с бугровидными возвышениями, по
крытыми щетинкоиосными короткими шипиками. Средне- и задне- 
спипка гладкие, голые, без щетинок. Брюшко в области III —IV 
сегментов расширенное, к вершине сильно суженное. Тергиты 
брюшка посередине с продольной бороздкой, по сторонам от нее 
с группой шиников, пригнутых преимущественно кпереди. VII 
тергит к вершине суженный, на вершине с группой коротких ши
пиков. V III тергит голый, без шипиков, на вершине закруглен. 
Генитальные лопасти у самок небольшие, ампуловидные, смежио- 
сидящие. Длина тела 25—30 мм.

Р а с п р о с т р а н е  н и е. Европа, Северная Африка, Север
ная Азия, Сибирь, Сахалин, Северная Монголия, Корея, Янопия. 
Западную Сибирь населяет А . т. moschata (L), восточнее Байкала 
распространена А . т. orientalls Plav.

Б и о л о г и я .  Населяет преимущественно речные долины, бе
реговую зону горных рек, занятую ивовыми насаждениями. Лёт 
жуков в июле и в начале августа, жуки в наибольшем количестве 
встречаются во второй половине июля, посещают цветы зонтичных 
и других растений, питаются, затем летят на растущие деревья 
ивы, там спариваются и после этого самки откладывают яйца в при
корневой части ствола в трещины коры. В яичниках самки обна
ружено 28 яиц. Вес только что отложенных яиц около 1,5 мг. Одна 
самка за 25 минут откладывает до 7 яиц. При наличии отрубков 
липы, самки откладывали яйца на них, при наличии отрубков липы 
и ивы, самки откладывали яйца на иву, липу не заселяли. Отло
женные в природе яйца встречаются с июля до первых чисел октяб-



Рис. 49

Рис. 48

Рис. 50

Рис. 48. A r o m i a  m o s c h a t a  (L.)

Рис. 49. Личинка A r o m i a  m o s c h a 
t a  (L.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 50. Куколка A r o m i a  m o s c h a 
ta  (L.)



ря. Их развитие от момента откладки до выхода личинок при 
температуре 18,5° совершается за 20—26 дней, в среднем 22,3 дня. 
Сформировавшиеся личинки уходят под кору, некоторое время 
находятся там, затем углубляются в древесину, прокладывают 
снизу вверх длинные продольные, иногда извилистые ходы, кото
рые забиваются мелкой буровой мукой. Длина ходов в древесине 
достигает до 40 см, ширина до 13—18 мм  и более. Личинки живут 
во влажной древесине растущих деревьев. Личинки последнего 
возраста (не ранее чем после 3 зимовки) выгрызают в древесине 
продольные колыбельки, в которых вскоре превращаются в ку
колок (табл. 13). Длина куколочной колыбельки до 50 м м , шири
на до 10—15 мм. Длина куколки 30 мм, вес 660—750 мг. Куколки

Таблица 13

Развитие A r o m i a  m o s c h a t a  (L.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Нюнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый JI Л ЛК КЖЯ жял ЯЛ л
Второй Л Л л л л л JI
Третий Л Л л к кжя жял ял JI

в колыбельке располагаются головой вниз. Встречаются в июне 
и в первых числах июля. Молодые жуки появляются в июле. Засе
ляют преимущественно прикорневую часть стволов диаметром 
до 10 см и более. На усохших деревьях мускусный дровосек по по
селяется.

Триба Clytini
У взрослых насекомых передиеспинка на боках закругленная, 

без бугорка, на диске выпуклая, обычно в плотной пунктировке. 
Личинки отличаются короткими толстыми челюстями, закруглен
ными па вершине, ковшевидпо выдолбленными с внутренней сто
роны. Передиеспинка в передней половине и особенно на боках 
в длинных, неровных тонких волосках. Гипостома разделена гу- 
ларной пластинкой на два треугольных склерита. По строению 
гипостомы и верхних челюстей близки к Molorchini, Callicliromi- 
ni, Stenaspini, Callidini. В Сибири на иве развиваются не менее 
7 видов.

Определительная таблица видов 

По взрослым насекомым

1 (6) Лоб с продольными гладкими килями.
2 (3) Передиеспинка явно поперечная, на середине округло сильно рас

ширенная, в ширину значительно больше чем в длину. Надкрылья 
с желтоватыми мелкими круглыми пятнами, образующими три
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поперечных ряда. Длина тела И —17 м м ...........................................
.............................................................................Xylotrechus adspersus (Gebl.)

3 (2) Переднеспинка не поперечная, в ширину по середине не больше чем
в длину.

4 (5) Надкрылья слабовыпуклые, вытянутые, буроватые с тремя буро
ватыми пятнами в передней половине и с поперечной беловатой 
перевязыо, образующей часто продольно вытянутое кольцо в зад
ней трети надкрылий. Длина тела 12—15 м м .......................................
......................................................................... Xylotrechus pantherinus  (Sa'v.)

5 (4) Надкрылья выпуклые, черные, с беловатыми небольшими пятнами
в передней половине, .образующими два поперечных ряда, и с бе
ловатой узкой дуговидно выгнутой вперед поперечной перевязыо. 
Длина тела 9—21 м м ................................. Xylotrechus rusticus (L.)

6 (!) Лоб без продольных килей, обычно в густых волосках.
7 (8) Надкрылья с белым продольным пятном около плечевого бугорка

с внутренней стороны и с двумя белыми перевязями, из них перед
няя вытянута вперед к щитку, задняя поперечная, чуть расширен
ная около шва. Длина тела 6—13 м м ................................................
.................................................................... Chlorophorus gracilipes  (Fald.)

8 (7) Надкрылья с иным рисунком.
9 (10) Голова и переднеспинка в длинных стоячих тонких взлохмаченных

буроватых или рыжеватых волосках. Надкрылья без пятен около ос
нования, с двумя белыми тонкими перевязями. Длина тела 6—9 лиг.. 
........................................................................ Clytus fulvohirsutus Pic.

11 (10) Голова и персдиеспинка в коротких не взлохмаченных волосках,
а если в длинных волосках, то надкрылья с иным рисунком.

12 (13) Надкрылья параллельные, выпуклые, с тремя желтыми перевязя
ми, из них одиа косая за щитком, вторая перед серединой и вытянута 
от боков вперед ко шву, третья за серединой поперечная, чуть вы
гнутая кпереди. Ноги умеренно длинные, бедра слабо булавовид
ные. Длина тела 6—15 мм . . . CyrtodytusJ capra [.(Germ.) 

3 (12) Надкрылья узкие, сильно вытянутые, с косыми узкими полосками, 
образующими па боках острые углы. Ноги длинные, тонкие, бедра 
резко булавовидные, стебельчатые. Длина тела 12—19 мм . . .
...................................................................Rhaphum a acutivitt is  (Кг.)

По личинкам
1 (6) Щит нереднеспинки склеротизированный, в мелких видимых при

большом увеличении буроватых шипиках. Двигательные мозоли 
частично или сплошь покрыты мелкими шипиками.

2 (5) Дорсальные двигательные мозоли на диске или па большей части
белые, без шипиков.

3 (4) Белое безшипиковое пятно па дорсальных двигательных мозолях
занимает небольшую часть диска..................................................................
.........................................................................Xylotrechus adspersus (Gebl.)

4 (3) Белое безшипиковое пятно на дорсальных двигательных мозолях
занимает весь диск. Шипики располагаются по краям в виде кай
мы и в области серединной продольной борозды, придавая в этом 
месте шагреневый оттенок...................Xylotrechus pantherinus  (Sav.)



5 (2) Дорсальные двигательные мозоли на диске желтовато-бурые, без
белого пятна, сплошь покрыты мелкими шипиками, видимыми при 
большом увеличении...............................Xylotrechus rusticus (L).

6 (1) Щит переднеспинки не склеротизированный, кожистый без шипиков.
7 (8) Передиеспинка впереди и по бокам в ровных рыжеватых волосках.

Дорсальные двигательные мозоли брюшка с одной поперечной 
бороздкой и с тремя продольными, отходящими от иее назад коротки
ми бороздками......................................................................................................
......................................................................Chlorophorus gracilipes (Fald.)

8 (7) Передиеспинка впереди щита с короткими, по бокам обычно с бо
лее длинными волосками. Дорсальные двигательные мозоли иного 
строения.

9 (10) Тело густоволоснстое, голыми остаются лишь двигательные мозоли
и околодыхальцевая область на боках. Щит переднеспинки у ли
чинок старшего возраста с поперечной коричневатой (буроватой) 
п о л о с о й .............................................................. Clytus fulvohirsutus Pic.

10 (9) Тело слабоволоснстое, почти голое. Волоски на боках брюшка весь
ма редкие. Щит переднеспинки без поперечной буроватой полосы.

11 (12) Грудные ноги отсутствуют. Дорсальные двигательные мозоли ров
ные, без продольных складок . . . Cyrtoclytus capra  (Germ.)

12 (И) Грудные ноги маленькие, но всегда имеются. Дорсальные двигатель
ные мозоли в продольных складках .......................................................
................................................... ......................... Rhaphum a acutiv i t t is  (Kr.)

Xylotrechus adspersus (Gebler), 1830 
Клит крапчатый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 51). Отличается желтова
тым пятнистым рисунком на надкрыльях. Голова в густых серова
то-желтых волосках, лобные кили широко расставленные, почти 
параллельные, промежуток между ними в глубокой пунктировке. 
Усики короткие, заходят за основание надкрылий последними че
тырьмя очень короткими члениками. Передиеспинка силыювыпук- 
лая, на боках равномерно или чуть угловато закругленная, в гус
той, морщинистой пунктировке, в коротких рыжеватых прилегаю
щих волосках. Щиток в длину не больше или даже меньше чем 
в ширину, назади широко закругленный. Надкрылья выпуклые, 
параллельные, с закругленными плечами, в задней трети немного 
суженные, на вершине угловато порознь закругленные, в плотной 
мелкой, более или менее ровной пунктировке, в мелких серых при
легающих волосках. Задние бедра у самок к вершине равномерно, 
у самцов более резко булавовидно утолщенные. Тело черное или бу
ровато-черное. Передиеспинка иногда с двумя продольными рыже
ватыми волосистыми полосками. Надкрылья черные или черно- 
бурые с желтыми или рыжеватыми пятнами. Из них по два неболь
ших пятна за плечами, по два круглых пятна перед серединой, 
по два пятна, иногда сливающихся и образующих поперечную пе
ревязь, в задней половине. Длина тела 11—17 мм.
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Рис. 51. X y l o t r e c h u s  a d s p e r s u s  
(Gebl.)

Рис. 52. Личинка X y l o t r e c h u s  
a d s p e r s u s  (Gebl.)
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной МО.'ЮЛЫО

Рис. 53. Куколка X y l o t r e c h u s  
a d s p e r s u s  (Gebl.)

б
Рис. 52



Я й ц о  вытянутое, на полюсах закругленное, к одному полюсу 
более суженное, хорион серебристый, в мелкой скульптуре. Дли
на 1,8—2,0 мм, поперечник 0,6 мм.

Л и ч и н к а (рис. 52). Отличается от других видов рода X y lo 
trechus расположением шипиков на дорсальных двигательных мо
золях. Голова сильно втянута в переднегрудь, кпереди округло 
суженная. Эпистома слабовыпуклая, почти плоская, по бокам и 
посередине без явственных швов. Гипостома состоит из двух тре
угольных склеритов, разделенных гуларной пластинкой. Налич
ник поперечный, гладкий, трапециевидный. Верхняя губа попе
речно-овальная, по краям в длинных шипиках, на диске от основа
ния до передней трети голая, заметно выпуклая. Переднегрудь 
поперечная, к голове округло суженная, на нижней стороне в ко
ротких, сравнительно густых рыжеватых волосках, в задней по
ловине с двумя голыми (безволосыми) круглыми площадками. Пе- 
редиеспинка к голове округло покатая, в передней половине и на 
боках в густых рыжеватых волосках. Щит переднеспинки попе
речный, посередине на переднем крае полого закруглен, на перед
них углах иногда чуть оттянут вперед, покрыт мелкими буроваты
ми шипиками, в продольных вытянутых ямках. Эти ямки около 
переднего края (ближе к передним углам) иногда крупные. Дор
сальные двигательные мозоли брюшка на большей части в мелких 
буроватых шипиках, придающих более темный буроватый оттенок. 
Лишь на диске ближе к переднему краю мозоли без шипиков. В этом 
месте они имеют беловатый оттенок. Вентральные двигательные мо
золи в центре белые, без шипиков, по краям и особенно в задней 
половине буроватые, в хитинизированных буроватых шипиках. 
Тело белое. Переднеспинка в передней половине с двумя попе
речными рыжими пятнами, выемчатыми на переднем крае, с про
дольными гладкими безволосыми желтыми пятнами на боках. Дли
на личинок перед окукливанием 20—25 .и м , ширина головы око
ло 3,5 мм.

К у к о л к а (рис. 53). Тело сравнительно широкое. Голова 
короткая, широкая. Лоб слабовыпуклый, почти плоский, с еле 
заметными широко расставленными параллельными килями, в ко
роткой поперечной штриховке. Усики прижаты к бокам, верши
ной заходят (со спинной стороны) лишь за передние бедра. Перед
неспинка выпуклая, без шипиков, лишь у передних' углов в корот
ких едва заметных волосковидных щетинках, на боках угловато 
закругленная,, на диске в поперечных нежных штрихах. Средие- 
и заднеспинка голые, без шипиков и без волосков. Брюшко в об
ласти I I I —V сегментов расширенное, к вершине значительно су
женное. Первый тергит брюшка голый, без шипиков, второй в ред
ких шипиках, образующих один поперечный ряд на заднем крае. 
I l l —VI тергиты с двумя рядами шипиков. .Седьмой тергит с мел
кими шипиками, образующий поперечный ряд перед серединой, 
с двумя крупными загнутыми кпереди шипиками за серединой и с 
четырьмя крупными загнутыми кпереди шипиками, образующими
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поперечный ряд около вершины. Восьмой тергит с пятью шипика
ми, образующими поперечный ряд, из них ио два на боках и один 
на середине. Длина тела 14 мм.

Р а с п р о с т р а н е и и е. От Алтая, Оби до берегов Тихого 
океана. Северная Монголия, Северо-Восточный Китай, Северная 
Корея. Чаще встречается в южных районах Сибири.

Б и о л о г и я .  Крапчатый клит населяет лиственные насажде
ния. Жизненно связан с ивой. Ж уки летают в июне и июле, ведут 
скрытный образ жизни, иа цветах не встречаются. Яйца отклады
вают в щели коры на стволы и ветви ивы. Иногда в одно место 
откладываются до 5 яиц. Молодые личинки появляются в конце 
июня, в июле и августе. Живут сначала под корою, затем вбу- 
равливаются в древесину, прокладывают продольные ходы, заби
вают их мелкой буровой мукой. Личинки последнего возраста в 
конце хода в древесине устраивают колыбельку продольно стволу, 
с крючковатым выходом к коре. Длина колыбельки 25—30 мм, 
ширина 5—7 мм. Окукливание происходит после второй зимовки 
с последних чисел мая до конца июня (табл. 14). Через две-три 
недели из куколок появляются жуки. Молодые жуки на поверх
ности коры выгрызают отверстия диаметром 5—6 мм  и через них 
выходят из древесины. После этого спариваются и самки откла
дывают яйца (без дополнительного питания). У самки, только что 
вышедшей из древесины, было обнаружено 40 вполне созревших 
яиц. Вес личинок перед окукливанием колеблется от 82 до 382 мг,  
куколок от 53 до 295 мг, жуков от 33 до 232 мг.

Таблица 14
Развитие X y l o t r e c h u s  a d s p e r s u s  (Gebl.)

Период раз- 
1Ш ТИЯ (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К ЛКЖЯ ЖЯЛ ЯЛ Л JI
Второй Л Л л JI Л JI л
Третий Л лк лкжя жял ял л л

Заселяются преимущественно усыхающие, стоящие на корню 
и ветровальные деревья ивы. Иногда встречается на растущих де
ревьях ивы вместе с Sapercla similis  Laich. На других древесных 
породах нами не найден.

Xylotrechus pantherinus (Savenius), 1825 
Клит пятнистый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 54). Близок к Xylotrechus  
adspersus Gebl. Отличается строением лобных килей, меньшими 
размерами и рисунком надкрылий. Тело слегка вытянутое. Голова 
не очень широкая, короткая, на лбу и темени в плотной пуикти-



ровке, в прилегающих сероватых волосках, с резко выраженны
ми, расходящимися от нижнего края лобными килями, промежу
ток между которыми больше расстояния, тянущегося от них до 
окологлазиичного края. Темя чуть вдавленное, посередине с уз
ким продольным, иногда незначительно раздвоенным килем. У сам
цов по сторонам от этого киля располагается по одной круглой 
площадке, окаймленной гладкой, тонкой, ребровидной (возвышен
ной) складкой. Глаза слабовыемчатые. Усики вершиной едва за
ходят за основание надкрылий, в мелких прилегающих волосках. 
Переднеспинка выпуклая, на боках закругленная, в длину чуть 
больше ((5*) или не больше ( 9 )  чем в ширину посередине, в плотной 
грубоватой морщинистой пунктировке, в серых прилегающих во
лосках. Щиток широкий, на вершине закругленный. Надкрылья 
параллельные, слабо выпуклые, назади округло суженные, на 
вершине косо притупленные, с закругленным внутренним и с при- 
остренным наружным углом, в плотной пунктировке, в мелких 
сероватых прилегающих волосках, расположенных отдельными 
мелкими группами в виде небольших крапинок. Задние бедра 
у самцов длинные, едва не достигают вершины надкрылий, 
у самок значительно короче. Тело черное или черно-бурое. Пе
реднеспинка на диске обычно с четырьмя беловатыми или рыжева
тыми волосистыми пятнами, на боках с продольной волосистой 
полоской. Надкрылья в мелких волосистых крапинках и в жел
тых более светлых пятнах. Из них по одному пятну на диске за 
основанием надкрылий, по два пятна (одно около шва, другое, 
отодвинутое чуть вперед, на боку) посередине, по одной лунковид
ной вытянутой продольно перевязи в задней трети надкрылий. 
Эти пятна в более густых светлых волосках. Длина тела 12—15 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на полюсах закругленное. Хорион 
в мелкой скульптуре. Длина 1,8 мм, поперечник 0,6 мм.

JI и ч и н к а  (рис. 55) отличается от других видов строением 
щита нереднеспиики, двигательных мозолей брюшка и другими 
признаками. Голова поперечная, наполовину втянута в передне
грудь, кпереди округло суженная. Эпистома слабо ограниченная 
(лобные швы почти незаметны), посередине разделены (в задней по
ловине) продольным швом. Гипостома состоит из двух трехуголь- 
иых склеритов, разобщенных вклинившейся гуларной пластинкой. 
Наличник вытянутый, гладкий. Верхняя губа поперечно-оваль
ная, в передней половине в длинных щетинках. Переднегрудь по
перечная, кпереди суженная, на нижней стороне в ровных рыжева
тых волосках. Переднеспинка к голове покатая, в передней поло
вине и на боках в рыжих волосках. Щит переднеснинки на перед
нем крае (на вершине) широко усечен, на передних углах вперед 
не вытянут, в мелких буроватых шипиках, в продольных четких 
ямках, из них 5—6 ямок у передних углов более крупные, на бо
ках ограничен продольными складками. Дорсальные двигатель
ные мозоли брюшка выпуклые, посередине разделены общей про
дольной бороздкой, на переднем и заднем крае, особенно в области
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Рис. 54. X y l o t r e c h u s  p a n t h e r i n u s  
(Sav.)

Рис. 55. Личинка X y l o t r e c h u s  
p a n t h e r i n u s  (Sav.) 
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 5(>. Куколка X y l o t r e c h u s  p a n  
t h e r i n u s  (Sav.)

4 А. И. Черепанов, H. Е. Черепанова



средней продольной борозды в четких буроватых шипиках, на 
диске белые, без шипиков. Аналогичное расположение шипиков 
на двигательных мозолях вентральной стороны. Тело белое. Пе- 
реднеспинка в передней половине с двумя поперечными (выемча
тыми на- переднем крае) пятнами, на боках по одному продольно 
вытянутому желтому пятну. На вентральной стороне переднегру- 
ди два кругловатых желтых пятна. Длина тела личинок последнего 
возраста 20—25 мм, ширина головы 2,5—2,8 мм.

К у к о л к а  (рис. 56) отличается от куколки Xylotrechus adsper
sus Gebl. наличием мелких щетинконосных шипиков на первом 
тергите брюшка, расположением лобных килей. Тело вытянутое* 
Голова незначительно подогнутая. Лоб плоский. Лобные кили в 
виде двух буроватых (темно-рыжих) линий, выгнуты к бокам. Уси
ки прижаты к телу, вершиной направлены назад. Переднеспипка 
на диске выпуклая, на боках к основанию и к вершине суженная, 
с едва заметными одиночными щетинками. Средне- и заднеспинка 
голые, гладкие, без морщинок. Брюшко вытянутое, в области 
III — IV сегментов расширенное. Первый тергит с мелкими еле за
метными щетииконосными (иа боках) шипиками, I I —VI тергиты 
в задней половине с хорошо развитыми острыми шипиками, на
правленными назад, иногда отдельные (обычно парные) шипики 
располагаются в передней половине около средней линии,
VII тергит на вершине с четырьмя крупными шипиками, загнутыми 
вперед, посередине и перед ней с парными шипиками, загнутыми 
внутрь (к средней линии). V III тергит брюшка иа вершине закруг
ленный, с двумя парами крупных шипиков, загнутых кпереди. 
Длина тела 13 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа и Средняя Азия. Всюду спо
радичен. В большом количестве встречается в ивовых зарослях 
Убсуиурской котловины (южное предгорье хребта Танпу-Ола).

Б и о л о г и я .  Живет в зарослях ивы. Ж уки появляются 
в июне и июле, встречаются по август включительно. Ведут скры
тый образ жизни, цветов не посещают. Личинки живут под корой 
и в древесине, прокладывают продольные ходы ширипойдо 5—6 мм, 
длиной до 25—40 см. Заселяются стволики ивы диаметром от 2 
до 8 см. Личинки окукливаются в июне и июле. Куколки в колы
бельках лежат головой кверху. Длина колыбелек 15 мм, ширина 
от 4 до 5 мм. Ж уки из кукол очных колыбелек проделывают на 
поверхности коры круглые отверстия диаметром от 3,5 до 4 мм. 
Выход жуков из древесины заканчивается в конце июля. 25 июля 
в Туве нами было обнаружено в стволике ивы 4 жука и 1 куколка.

Вес личинок достигает 216 мг, отдельных особей — до 341, 
куколок до 172, жуков — до 65—118 мг. Повреждаются расту
щие стволики ивы, которые затем усыхают.



Xylotrechus rusticus (Linne), 1758 
Клит осиновый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 57). Характеризуется 
пестрым волосистым рисунком на черных надкрыльях. Голова 
короткая, почти до глаз втянутая, в плотной пунктировке, в гу
стых волосах, на лбу с голыми, в верхней части разветвленными 
килями. Глаза на верхней внутренней стороне узко незначитель
но выемчатые. Усики у самцов заходят за основание надкрылий 
девятым, у самок — десятым члеником. Переднеспинка выпуклая, 
на боках округло расширенная, в грубой морщинистой пункти
ровке. Щиток поперечный, назади широко закругленный, в мел
кой пунктировке. Надкрылья умеренно выпуклые, в задней 
трети суженные, на вершине угловато закругленные или косо 
срезанные, в густой мелкой пунктировке. Тело черное или черно- 
бурое, с белым или желтовато-рыжим волосистым рисунком. Лоб 
с двумя продольными полосками. Переднеспинка с широкими 
продольными белыми полосками на боку и с двумя продольными 
полосками на диске, от которых иногда в задней половине отде
ляется два белых пятнышка. Надкрылья с поперечными волоси
стыми пятнами в передней половине и на середине, с белой выгну
той вперед перевязыо в задней половине, иногда с белесоватым 
волосистым окаймлением на вершине. Длина тела 9—12 мм.

Я й ц о  белое, умеренно вытянутое, на полюсах широко за
кругленное. Хорион в мелкой скульптуре, без заметной ячеис
тости. Длина 1,5 мм, поперечник 0,5 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 58) отличается строением дорсальных дви
гательных мозолей, формой щита не редне спинки и другими при
знаками. Тело от груди к вершине заметно суженное. Голова по-

ч перечная, наполовину втянутая, кпереди округло суженная. Эпи- 
стома на переднем крае широко выемчатая, гладкая, к основанию 

. наличника круто покатая. Лобные швы не явственные, продоль
ный шов по середине эпистомы едва заметен лишь на вершине. 
Гипостома разделена на два треугольных склерита гуларной пла
стинкой, которая вклинивается до переднего края. Наличник 
маленький, трапециевидный. Верхняя губа небольшая, на сере
дине расширенная, на переднем крае оттянуто, угловато-закруг
ленная, в длинных тонких щетинках. Верхние челюсти широкие, 
на вершине полого закругленные, на внутренней стороне ковше
видно выдолбленные, с оттянутым лезвиевидным вершинным краем. 
Переднегрудь поперечная, кпереди округло суженная. Передие- 
спинка к голове покатая, на боках в мелких густых волосках, 
в передней половине в редких нежных волосках. Щит передне- 
спиики поперечный, дважды выемчатый, на передних углах и на 
переднем крае посередине вперед вытянутый, в густых мелких 
склеротизированных шипиках, в редких продольных штрихах 
или ямках. Грудные ноги отсутствуют. Дорсальные двигательные 
мозоли выпуклые, разделены продольной бороздкой, по бокам

99 4*



отграничены выгнутыми складками, на диске с едва заметной 
треугольной выемкой, сплошь в мелких склеротизированиых ши
пиках, без заметных белых пятен. Тело белое. Передний край 
головы и верхние челюсти черные. Передиеспинка в передней 
половине с двумя выемчатыми (на переднем крае) и с двумя про
дольно вытянутыми желтыми или рыжеватыми пятнами. Щит 
переднеспинки с рыжеватым оттенком. Длина тела личинок по
следнего возраста 23—29 мм, ширина головы 3,2—3,6 мм.

К у к о л к а  (рис. 59). Тело умеренно вытянутое, сравнительно 
толстое. Голова короткая. Лоб заметно выпуклый, с намечаю
щимися продольными килями, в тонких поперечных параллельных 
шипиках. Усики прижаты к бокам, вершиной направлены назад. 
Передиеспинка выпуклая, на боках закругленная, в передней 
половине и на боках в коротких неравномерно расположенных 
шипиках. Брюшко в области I I I —IV сегментов расширенное, 
к вершине значительно суженное. Тергиты брюшка выпуклые, 
в резких коротких шипиках, образующих один или два неявст
венных спутанных поперечных ряда. VII тергит вытянутый, к вер
шине суженный, в передней половине с мелкими Шипиками, в зад
ней половине с крупными шипиками, образующими два поперечных 
ряда, из них передний ряд состоит из двух шипиков, пригну
тых внутрь, задний ряд из четырех шипиков, загнутых вперед.
V III тергит с четырьмя шипиками, образующими поперечный ряд. 
Генитальные лопасти у самок полушаровидные, смежно сидящие. 
Длина тела 16 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия от Атлантического до 
Тихого океана. В Сибири от Алтая, Амура на юге до лесотундры 
на севере.

Б и о л о г и я .  Осиновый клит живет в лиственных лесах. 
Ж уки появляются в конце мая и встречаются до августа. Наиболь
шее количество жуков наблюдается во второй половине июня и в 
начале июля. На цветах они не появляются, после выхода из дре
весины летят на ослабленные или свежесваленпые деревья, там 
спариваются и откладывают яйца. Одна самка способна отложить 
до 24 яиц и более. Яйца откладываются в щели коры или прикле
иваются к ее гладкой поверхности.'Заселяются преимущественно 
стволы, реже толстые сучья тополя, осины, ивы, березы, липы, и 
других лиственных пород. В большом количестве встречаются на 
тополе и осине. Развитие отложенных яиц продолжается 19— 
26 дней. Молодые личинки появляются в июне, июле и в августе. 
Сформировавшиеся личинки вбуравливаются в кору, под корой 
выгрызают сначала небольшие площадки, прокладывают ходы, 
отпечатки которых остаются на заболони, и затем углубляются 
в древесину. Личиночные ходы забиваются мелкой буровой мукой. 
Перед окукливанием личинки делают в древесине колыбельки, 
в которых окукливаются. Окукливание происходит после второй 
зимовки. Вес личинок старшего возраста достигает 160—208 м г  
и более. В период подготовки к окукливанию во время метамор-
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Рис. 57. X y l o t r e c h u s  r u s t i c u s  (L.)

Рис. 58. Личинка X y l o t r e c h u s  
r u s t i c u s  (L.)
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 59. Куколка X y l o t r e c h u s  
r u s t i c u s  (L.)

Рис. 59



Таблица 15

Развитие X y l o t r e c h u s  r u s t i c u s  (L.)

Период раз- 
пития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Перный Л ЛКЖ лкж я жял жял ял JI
Второй Л Л л л л л л
Третий Л ЛКЖ лкжя жял жял ял л

фоза он уменьшается на 20,3—33,4%. Несмотря на это, у жуков 
сохраняются значительные жировые отложения, которые обеспе
чивают их существование в период выхода из древесины и в пе
риод размножения. Молодые жуки выгрызают на поверхности 
ствола круглые отверстия, через них выходят наружу. Полный 
цикл развития совершается в течение двух лот (табл. 15).

Chlorophorus gracilipes (Falclermann), 1835 
Клит тонконогий

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 60). Тело тонкое, строй
ное. Голова за висками не перетянута, в густой мелкой пункти
ровке, в прилегающих серых волосках. Глаза слабовыемчатые. 
Усики тонкие, у самок достают до задней трети надкрылий, 
у самцов заходят за вершину. Переднеспинка продолговатая, рав
номерно выпуклая, к основанию и к вершине одинаково суженная, 
в мелкой плотной пунктировке, в нежных прилегающих волосках, 
нередко стертых на диске. Щиток плоский, назади широко за
кругленный, в густых белых волосках. Надкрылья параллельные, 
в задней трети чуть суженные, выпуклые, с еле выраженным пле
чевым бугорком, на вершине срезанные, с остро оттянутым наруж
ным углом, в плотной мелкой пунктировке, в прилегающих во
лосках. Ноги длинные, тонкие, задние бедра заходят за вершину 
надкрылий. Тело черное. Усики и лапки темно-бурые. Надкрылья 
с белой продольной полоской около плечевого бугра, с двумя 
поперечными белыми волосистыми перевязями (одна в передней 
половине надкрылий вытянута вдоль шва, вторая за серединой 
поперечная, расширена около шва), с широкой белой каймой на 
вершине. Длина тела 6—13 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на одном полюсе широко, на другом 
узкозакругленное, матовое, в мелкой скульптуре. Длина 1,2 мм, 
поперечник 0,4 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 61). Отличается строением переднегруди 
и дорсальных двигательных мозолей брюшка. Голова заметно 
выпуклая, поперечная, на боках кпереди округло суженная, 
сильно втянута в переднегрудь. Эпистома назади широко закруг
ленная, слабо отграничена. Боковые лобные швы (sutura frontalis)

102



Рис. 60

Рис. 00. C h lo r o p h o r u s  g r a c i l i p e s  
( F a l d . )

Рис. 61. Личинка C h lo r o p h o r u s  
g r a c i l i p e s  (Fald.) 
a — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 62. Куколка C h lo r o p h o r u s  
g r a c i l i p e s  (Fald.)

Рис. 62



и продольная полоска посередине эпистомы (sutura medialis) 
почти не заметны. Плевры на передних углах в редких длинных 
волосках. Гипостома поперечная, параллельносторонняя, раз
делена на два- треугольных склерита. Усики сравнительно топ
кие, вытянутые, к вершине равномерно суженные. Наличник 
короткий, имеет вид небольшой едва заметной пластинки. Верх
няя губа маленькая, выпуклая, почти полукруглая, на переднем 
крае в редких торчащих щетинках. Верхние челюсти в длину почти 
такие же как в ширину у основания (см. спереди), на наружной 
стороне посередине иногда с поперечной, широкой, матовой впа
диной, к вершине более выпуклые, блестящие; на внутренней 
стороне ковшеобразно выдолбленные, на вершине закругленные, 
с заостренными краями, напоминающими лезвие полукруглой 
стамески.

Переднегрудь толстая, кпереди едва суженная, в ширину за
метно больше чем в длину. Переднеспинка кпереди явственно 
покатая, в передней половине и по бокам в редких, равномерно 
торчащих волосках, посередине разделена продольной, иногда 
еле заметной бороздкой. Щит переднеспинки на боках отграничен 
явственными выгнутыми складками, голый, без волосков, в про
дольных морщинках. Одни личинки, из которых развиваются 
самки, в старшем возрасте имеют хорошо выраженные короткие, 
членистые ноги, кроме того на боках средне- и заднегруди снаб
жены полукруглыми, склеротизированными красиовато-бурыми 
лопастями. Другие личинки, из которых развиваются самцы, 
на месте ног имеют едва заметные шиповидные выросты или ли
шены их. Склеротизированные лопасти на средне- и заднегруди 
у этих личинок отсутствуют.

Двигательные мозоли плоские, слабовыпуклые, кожистые, без 
бугорков и шипиков. Дорсальные мозоли брюшка в передней 
половине разделены поперечной бороздкой, от которой идет 
назад три продольных бороздки, из них одна посередине и две 
расходящиеся по бокам (рис. 61, б). Вентральные мозоли в задней 
половине разделены поперечной, на боках продольными, угловато
вогнутыми внутрь бороздками. Сегменты брюшка и груди на 
боках в длинных желтоватых волосках. Тело личинки белое, 
перед линькой с желтоватым оттенком. Голова беловатая, на 
переднем крае черная или темно-бурая. Верхние челюсти черные. 
Передняя половина переднеспинки с желтоватым оттенком, щит 
беловатый. Длина личинки старшего возраста 13—15 мм. Ширина 
головы около 1,7 мм.

К у к о л к а  (рис. 62). Тело вытянутое. Голова незначительно 
подогнутая. Лоб узкий, голый, без щетинок. Усики прижаты 
к бокам, на вершине пригнуты книзу. Переднеспинка продолго
ватая, равномерно выпуклая, ровная, к вершине и к основанию 
округло суженная, в мелких щетинковидных волосках, образу
ющих две поперечных полоски, одна из них на переднем крае и 
вторая посередине. Средне- и заднеспинка голые, более или мепее
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гладкие. Брюшко вытянутое, у самок посередине заметно расши
ренное, к вершине суженное. I I —VI тергиты брюшка в мелких 
острых шипиках, образующих обычно три поперечных ряда, 
в том числе четыре мелких шипика (две пары) образуют передний 
ряд, четыре широко расставленных шипика средний и четыре— 
шесть шипиков составляют задний ряд, расположенный на зад
нем крае тергитов. На V II тергите перед серединой располагается 
два мелких шипика, в задней половине два самых крупных ши
пика, пригнутых внутрь, на вершине четыре шипика, загнутых 
кпереди. На вершине V III тергита имеется три-четыре прямо 
торчащих шипика. Генитальные лопасти самок крупные, полуша- 
ровидные. Длина тела 10—14 мм, ширина брюшка 2,5—2,8 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирь — от Урала до берегов Ти
хого океана, Монголия, Северный Китай, Корея, Япония. Спо
радичен в Европейской части СССР. Многочислен на Алтае и в 
Приморско-Уссурийском регионе.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные и смешанные насажде
ния, преимущественно предгорные и горные леса на высоте до 
500 м  над уровнем моря. Б более высоких местах встречаются, 
по-видимому, редко. Выше 1000 м нами пе найден. '

Выход жуков из древесины начинается в первой половине 
июня и заканчивается в первых числах июля. Наибольшее коли
чество жуков выходит во второй половине июня. После выхода 
из древесины жуки летят на травянистые растения, появляются 
иа цветах зонтичных, розоцветных, сложноцветных и других рас
тений. Охотно питаются пыльцой и нектаром цветов. Там же не
редко спариваются. Лёт жуков продолжается со второй декады 
июня и до середины августа. Ж уки во множестве наблюдаются 
со второй половины июня и до конца июля. Ж уки живут до 3—4 
педель. В лабораторных условиях они жили в среднем 15 дней. 
Отдельные особи погибали иа 6-й неделе после выхода из древе
сины.

Дополнительное питание на цветах травянистых и кустарни
ковых растений является необходимым условием для существо
вания жуков. Однако лабораторные наблюдения показали, что 
самки после выхода из древесины без дополнительного питания 
способны спариваться и откладывать яйца, из которых затем 
нормально развиваются личинки. Одна самка в течение своей 
жизни может отложить до 20 и более яиц. При вскрытии вышед
ших из древесины самок удавалось находить в яичниках от 19 
до 33 яиц. Вес каждого яйца составляет от 0,075 до 0,15 мг. Яйца 
откладываются обычно поодиночке в трещины коры, под пластинки 
лишайников, развивающихся на стволах и крупных сучьях лист
венных деревьев. Кладка яиц начинается в середине июня и про
должается до первых чисел августа. Основная масса яиц откла
дывается в июле. Ж уки исчезают к середине августа.

Развитие яиц (от момента откладки до выхода из них личинок) 
в природе продолжается до 3 недель. В 1968 г. в липовом лесу на

\
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Салаире при среднесуточной температуре 18,5° эмбриональное 
развитие длилось 21,5 +  3,4 суток. Отдельные особи в наиболее 
прогреваемых местах развивались 16, а в затененных — 30 и 
более дней.

Выход личинок из яиц начинается в середине июля и закан
чивается в первых числах сентября. Так, в 1968 г. в лесу на Са
лаире из каждых 100 личинок отродилось к 20 июля 12, к 30 
июля — 62, к 10 августа — 74, к 20 августа — 87, к 31 августа — 
96 личинок. В начале сентября отрождение личинок закончилось.

Сформировавшаяся личинка вгрызается в кору, проникает 
до луба и там прокладывает обычно продольный более или менее 
извилистый ход, забивая его позади себя мелкой буровой мукой. 
Личинки живут не менее двух лет. Отдельные особи, отродившиеся 
в конце августа и в начале сентября, зимуют трижды.

Ходы, прокладываемые личинками под корою, хорошо отпеча
тываются на заболони, достигают здесь в длину до 32 см, затем 
проникают в древесину, иногда на значительную глубину. Ши
рина личиночных ходов, проделываемых личинками последнего 
возраста, достигает 4 мм. Личинки старших возрастов подходят 
к коре, делают куколочную колыбельку длиною 15—30 мм, ши
риною 4—5 мм  и в ней откукливаются. Куколки в колыбельках 
лежат головой кверху.

Окукливание личинок начинается в конце мая или в начале июня. 
Наибольшее количество куколок наблюдается в середине июня. 
Куколки при температуре 15—16° развиваются примерно две 
недели. В лабораторных условиях при температуре 20—24° 
куколки развивались И  дней. При среднесуточной температуре 
15,9° куколочная фаза длилась от 13 до 16 дней. Жуки, вылупив
шиеся из куколок, имеют светлую окраску. На 3-и сутки они 
принимают нормальный вид. Затем в коре выгрызают круглые 
отверстия (диаметром от 3 до 4 мм) и через них обычно па 6—7 
сутки выходят наружу. Длина выходного (летного) отверстия, 
проделанного жуком, достигает 6 мм  и более.

Рост личинок Chlorophorus graciliepes Fald. по сравнению с дру
гими видами дровосеков, происходит медленно. Личинки, отро
дившиеся из яйца, весят от 0,07 до 0,1 мг. Перед окукливанием 
за два года они увеличиваются в весе до 16—173 мг,  но затем 
у них происходит значительная потеря веса. С момента подготовки 
личинки к окукливанию до появления половозрелого жука, спо
собного к размножению, общий вес уменьшается на 27,0—46,9%. 
В сухой древесине и в засушливую погоду это уменьшение веса 
проявляется в больших размерах.

Тонконогий клит заселяет деревья лиственных пород: иву, 
липу, черемуху, ольху, рябину, клен, березу. В наибольшем 
количестве повреждает липу и черемуху. Так, при обследовании 
липовых лесов в районе Салаира было найдено в древесине 310 
личинок и жуков, находившихся в куколочных колыбельках. 
Из них на липе обнаружено 266, на черемухе — 34, на березе —
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1, на клене — 2, па рябине — 7. Б районе Телецкого озера па 
Алтае собрано из древесины 19 особей этого вида, из них на чере
мухе — 15, на березе — 2, иа ольхе — 2.

Опыты показывают, что при всех равных условиях самки 
Chlorophorus gracilipes Fald. предпочитают откладывать яйца 
иа липу. Когда самкам в садки давались отрубки липы и березы 
(в четырех повторностях), липы и черемухи (в одной повторности), 
липы, березы и черемухи одновременно (в одной повторности), 
то они заселяли только липу. При наличии отрубков липы на 
другие породы они яиц не откладывали, но когда нет липы, то 
самки откладывают яйца на черемуху, ольху и другие лиственные 
породы.

На Дальнем Востоке жуки выведены с 29 древесных пород, 
в том числе с клена зеленокорого 112 жуков, березы — 46, липы — 
25, черемухи — 24, ивы — 23, дуба — 23, граба — 21, клена 
(Acer manschuricum и др.) — 19, ильма — 18, лещины — 16, 
аралии — 15, груши — 15, ореха маньчжурского — 10, сирени— 
10, ольги — 9, винограда — 9, боярышника — 8, ясеня — 7, 
бересклета — 5, мелкоплодника — 4, черемухи маака — 3, смо
родины черной — 2, калины — 2, жимолости — 1, акатника — 1, 
из побегов волчьего лыка — 1 жук. Кроме того, 3' жука вынуто 
из куколочпых колыбелек в стволе пихты цельнолистной диаметром
5 см и 3 жука выведены из отрубков можжевельника. Однако 
поселение тонконогого клита на хвойных следует считать откло
нением от нормы.

Заселяются как усыхающие на корню, так и поваленные де
ревья. Вместе с Ch. gracilipes Fald. поселяются Mesosa myops Dalm, 
Xylotrechus rusticus L., Eumecocera impustulata  Motsh., Rhagium  
mordax Deg., и некоторые другие виды дровосеков, причем Ch. 
gracilipes Fald. встречается преимущественно на стволах и сучьях 
диаметром от 6 до 16 см в области тонкой коры до вершины, 
X . rusticus L. и М . myops Dalm. в области толстой коры в нижней 
части стволов, Rh. mordax Deg. как правило в прикорневой части 
дерева. Плотность поселения личинок Ch. gracilipes Fald. довольно 
велика: при анализе моделей в лесах Салаира оказалось, что на 
каждом погонном метре ствола отмирающих лип диаметром 8 см

Таблица 16 

Развитие C h l o r o p h o r u s  g r a c i l i p e s  (Fald.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л ЛК ЛКЖ жял жял ЯЛ л
Второй Л Л л л л л л
Третий-чет-
вертый

л ЛК лкж ЯШ л жял ял л
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развивается до 24 личинок, а на одном метре ствола усыхающей 
черемухи диаметром около 7,5 см удавалось находить до 32 личи
нок тонконогого клита. Здоровые и слабо угнетенные деревья 
этим видом не заселяются. Общее развитие от яйца и до взрослого 
насекомого продолжается до двух-трех лет (табл. 16)

Clytus fulvohirsutus Pic., '1904 
К лит лохматый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 63). От других видов 
отличается наличием длинных стоячих волосков, более развитых 
на лбу, переднеспинке и на ногах. Тело небольшое. Голова отвес
ная, в крупной густой пунктировке. Лоб плоский, параллельно- 
сторонний. Глаза сильновыпуклые, незначительно угловато-вы- 
емчатые. Усики от второго членика заметно утолщены, у самцов 
заходят за середину надкрылий, у самок не достают или едва до
стают ее. Переднеспинка выпуклая, к вершине и к основанию 
округло одинаково или к основанию чуть больше и ноложе су
женная, в ровной крупной плотной пунктировке. Щиток попе
речный, плоский, назади закругленный, в густых белых волосках. 
Надкрылья Параллельные, чуть шире переднеспинки, около пле
чевого бугорка с продольной вмятиной, на вершине заметно при
тупленные, с закругленными наружными и внутренними углами, 
в плотной морщинистой пунктировке, грубоватой у основания и 
более мелкой к вершине. Ноги длинные, задние голени длиннее 
задних лапок, первый членик задних лапок длиннее всех осталь
ных члеников, вместе взятых. Лоб, переднеспинка, основание 
надкрылий, часто низ тела, особенно в области груди, и ноги 
в густом стоячем (щетинистом) волосяном покрове. Тело черное, 
усики черно-бурые, надкрылья с двумя белыми волосистыми 
узкими перевязями. Из них первая вытянута по шву вперед, едва 
не достигает до щитка, расположена перед серединой надкрылий, 
вторая — поперечная, чуть выгнута назад, находится в задней 
половине надкрылий. Стерниты брюшка на заднем крае с густо
волосистыми каемками, которые расширены по бокам и прерваны 
по середине. Длина тела 6—9 мм.

Я й ц о. Белое, вытянутое, на одном полюсе туповато-закруг
ленное, на другом приостренное, стекловидное, в тонкой не яче
истой скульптуре. Длина 1,1 мм, поперечник 0,4 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 64). Отличается от других видов наличием 
поперечной коричневатой полоски па щите переднеспинки. Го
лова кпереди' незначительно суженная, наполовину втянута 
в переднегрудь. Продольный и лобные швы эпистомы почти не 
заметны. Наличник маленький. Верхняя губа небольшая, посе
редине голая, выпуклая, на переднем крае в длинных щетинках. 
Верхние челюсти толстые, короткие, на вершине закругленные, 
па внутренней стороне выдолбленные, с лезвиевидно оттянутым 
вершинным краем.- Гипостома-- разделена на два треугольных



Рис. 63

Рис. 63. C l y t u s  f t i l v o h i r s u t u s  Pic.

Рис. 64. Личинка C l y t u s  f u l v o h i r -  
s u l u s  Pic.
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 65. Куколка C l y t u s  f u l v o h i r  
s u t u s  Pic.

Рис. 64

Рис. 65



склерита, имеющих остро оттянутый внутренний угол. Передие- 
грудь на вентральной стороне в густых длинных рыжих волосках, 
у основания посередине голая. Переднеспинка почти параллель- 
посторонняя, в передней половине перед щитом и перед желтыми 
пятнами в рыжих щетинковидных волосках. Щит переднеспинки 
выпуклый, на боках отграничен узкими продольными слегка вы
гнутыми складками, посередине с поперечной рыжеватой полоской, 
исчерченной продольно. Эта полоска иногда; резкая, иногда слабо- 
выраженная. Брюшко на боках в густых рыжих волосках. Дор
сальные двигательные мозоли шагреневидные, выпуклые, раз
делены общей продольной бороздкой. Тело белое. Бока передне- 
спинки и два поперечных выемчатых на переднем крае пятна 
в передней половине переднеспинки желтые. Длина тела личинок 
последнего возраста 10—12 мм.

К у к о л к а (рис. 65). Похожа на куколку Chlorophorus 
gracilipes Fald., по хорошо от нее отличается строением нередпе- 
спинки и расположением шипиков на тергитах брюшка. Голова 
подогнута. Лоб между усиками с широкой бороздкой, голый, без 
волосков и шипиков. Усики вершиной направлены назад, при
жаты к бокам. Переднеспинка выпуклая, по бокам иногда с про
дольными вмятинами, почти параллельносторонпяя, к вершине 
и к бокам едва суженная, в рассредоточенных коротких шипиках, 
которые в передней половине чуть крупнее. Средне- pi заднеспинка 
голые, гладкие, без шипиков. Брюшко вытянутое, в области IV — 
V сегментов чуть расширенное, к вершине суженные. Тергиты 
брюшка выпуклые, в коротких острых неравномерно расположен
ных шипиках, иногда образующих особенно на первых четырех 
тергитах посередине или за серединой выраженную поперечную 
полоску. VII тергит в крупных шипиках, в передней половине 
загнутых к середине и назад, па заднем крае загнутых кпереди. 
Вершина брюшка окаймлена едва заметным валиком, на дор
сальной стороне которого имеются острые шипики в количестве
3—6 штук. Длина тела 8—10 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уссурийско-Приморский регион. 
Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Хасанский и другие 
районы.

Б и о л о г и я .  Населяет широколиственные леса. Лёт жуков 
с июня до середины августа. Ж уки нередко появляются на цветах, 
собирают пыльцу. Самки откладывают яйца в щели коры на сучья 
усохших и усыхающих деревьев диаметром от 1,2 до 8,0 см. Про
должительность развития яиц при 20° составляет 18—22 дня. 
Личинки живут под корою, прокладывают продольные иногда 
извилистые ходы, глубоко отпечатывающиеся в верхнем слое дре
весины, забивают их плотно мелкой буровой мукой. Длина хода, 
отпечатанного на верхнем слое древесины, достигает 12—14,5 см, 
ширина — 5 мм. Перед окукливанием личинки углубляются 
в древесину и там в верхнем слое делают колыбельку продольно 
стволу. Часто колыбельки устраиваются под корой. Длина колы
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бельки от 18 до 28 мм, ширина от 4 до 6 мм. Окукливание в мае 
и июне. Куколки встречаются до июля. Молодые жуки на поверх
ности побега выгрызают круглые отверстия диаметром 2,0—3,5 мм. 
Выходят из куколочных колыбелек в июне и июле. Вес личинок 
перед окукливанием колеблется от 11,0 до 51,1 мг, куколок от 
10,0 до 43,5 мг, жуков перед выходом из древесины от 9 до 37,1 мг.

Клит лохматый чаще развивается на дубе и ильме. Реже 
встречается на других породах. Нами выведены 47 жуков, в том 
числе с дуба 14, ильма — 10, граба — 6, боярышника — 4, 
ивы — 3, шелковицы — 3, аралии — 2, с груши, липы, ясеня, 
черемухи и калины по одному жуку. В побеге клена длиной 36 см, 
диаметром 3 см, было обнаружено 5 особей, в том числе одна 
личинка, 2 куколки, 2 жука. В отдельных случаях плотность 
поселения этого вида бывает сравнительно высокой.

Cyrloclytus capra (Germar)-, 1824 
Клит козий

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 66). Тело вытянутое, 
вальковидиое. Голова отвесная, в плотной пунктировке. Лоб 
продолговатый, параллелыюсторонний, ровный, без килей. Глаза 
сильно выпуклые, слабовыемчатые. Усики короткие, вершиной 
заходят (с?) или не заходят ( 9 )  за первую треть надкрылий. 
Передиеспинка выпуклая, почти полушаровидиая, на боках за
кругленная, к основанию более или одинаково с вершиной сужен
ная, в весьма плотной, ровной пунктировке. Щиток вытянутый, 
на вершине узкозакругленный, в густых желтоватых прилега
ющих волосках, образующих светлое пятио. Надкрылья парал
лельные или от основания еле заметно равномерно суженные, на 
вершине широко закругленные, не шире или едва шире передне
спинки, с закругленными плечами, за щитком продольно чуть 
вдавленные, па основании в крупноватой, к вершине в мелкой 
плотной пунктировке, в густых неровных волосках. Голова, пе- 
реднеспинка, низ тела и надкрылья в длинных буроватых или 
светлых стоячих волосках. Тело черное, усики, голени и лапки 
рыжие. Бедра и надкрылья черные с буроватым оттенком. Лоб 
с двумя продольными желтыми полосками. Задний край темени, 
вершина и основание переднеспинки с желтой волосистой каем
кой. Надкрылья с широкой каемкой на вершине и с тремя свет
ло-желтыми поперечными перевязями на диске. Из них одна узкая 
идет от щитка, вторая вытянута вперед по шву располагается перед 
серединой, третья поперечная, чуть загнутая назад, находится 
на границе задней трети надкрылий. Стерниты брюшка на заднем 
крае с густой волосистой желтой каемкой. Длина тела 6—15 мм.

Я й ц о  белое, умеренно вытянутое, иа полюсах закругленное, 
к одному полюсу заметно суженное. Хорион гладкий, без ячеи
стой скульптуры. Длина 1,5—2,0 мм, поперечник 0,6—0,8 мм.
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JI и ч и н к а (рис. 67). От других видов отличается отсутствием 
ног и хитиновых шипиков (на двигательных мозолях и на перед- 
неспинке). Тело вытянутое, незначительно суженное к заднему 
концу. Голова кпереди явственно суженная (см. сверху). Налич
ник маленький, скрыт под эпистомой почти до вершины. Верхняя 
губа маленькая, почти треугольная, в передней половине в корот
ких щетинках. Гипостома посередине разделена гуларной пла
стинкой на два треугольных склерита, эти склериты на переднем 
крае у середины несколько выемчатые, на внутреннем заднем крае 
прямо скошенные. Переднегрудь почти не шире среднегруди, 
впереди закругленная. На нижней стороне выпуклая, в рыжеватых 
торчащих волосках, с двумя закругленными голыми площадками 
у основания. Передиеспинка к голове круто покатая. На передней 
половине и на боках сплошь в редких рыжеватых волосках. Щит 
переднеспинки выпуклый, белый, с боков отграничен глубокими 
продольными складками. Ноги отсутствуют. Дорсальные двига
тельные мозоли выпуклые, сближены, разделены лишь узкой 
продольной бороздкой посередине, отграничены с боков продоль
ными складками. Тело белое, на боках в весьма редких волосках. 
Передиеспиика в передней половине с двумя рыжеватожелтова
тыми пятнами, имеющими едва заметную выемку на переднем 
крае. Иа боках переднеспинки располагается по одному оваль
ному расплывчатому пятну. Перед окукливанием у личинок иногда 
появляются зачатки ног в виде небольших выростов и склероти- 
зировапные пластинки на боках второго и третьего сегхментов 
груди. Длина тела личинок перед окукливанием 20—25 мм.

К у к о л к а (рис. 68). Тело вытянутое. Голова слабо подог
нутая. Лоб около основания усиков едва приподнятый, по краям 
с одиночными еле заметными шипиками. Усики короткие, при
жаты к бокам, вершиной направлены назад. Передиеспинка 
сильно выпуклая, в мелких разбросанных шипиках. Заднеспинка 
в мелких острых щетинках, образующих два ряда, идущих от 
передних углов назад косо к середине. Надкрылья в передней- 
половине на середине в острых щетинковидных шипиках. Брю
шко вытянутое, к вершине от V сегмента постепенно суженное. 
Первый тергит брюшка с мелкими шипиками, образующими по
перечный ряд посередине. I I —VI тергиты в передней половине 
с одиночными или парными шипиками, загнутыми назад, в задней 
половине приподнятые, с крупноватыми острыми иногда двувер
шинными шипиками, образующими обычно два поперечных спу
танных ряда. V II тергит посередине-с простыми шипиками, при
гнутыми к средней линии, на вершине с двувершинными крупными 
шипиками, загнутыми кпереди. V III тергит с 4—6 простыми ши
пиками, пригнутыми к основанию. Генитальные лопасти самок 
полушаровидиые, смежносидящие, на вершине с бугровидным вы
ступом. Длина 15 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия от берегов Атлантиче
ского до берегов Тихого океана. Ареал на юг простирается до
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Рис. 66

Рис. G6. С y r t o e l y t u s  e a p r a  (Germ.)

Рис. 07. Личинка C y r l o c l y t u s  сар-  
r a  (Germ.)
а |— голова и {переднеспинка, б — 
тергит [брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 08. Куколка C y r t o c l y t u s  сар-  
r a  (Germ.)



севера Монголии, севера Китая, Кореи, на север до распростра
нения лесной зоны. Более многочислен в южных горных лесах 
Сибири.

Б и о л о г и я .  Лёт жуков начинается во второй декаде июня 
и продолжается почти до середины августа. Наиболее интенсив
ный лёт наблюдается в середине июля. Так, в Кузедеевском липо
вом лесу в результате количественного учета при одной методике 
(путем сбора в течение одного часа) было отловлено в 1968 г. 
345 жуков, из них с 13 по 30 июня — 32,0% , с 1 по 15 июля — 38,0, 
с 16 по 31 июля — 27,5, с 1 по 8 августа — 2,5% , а в 1969 — 404 жука, 
в том числе в конце июня 0,7% , с 1 по 10 июля — 18,9, с 11 
по 20 июля — 63,3, с 21 но 31 июля — 16,9, в первых числах 
августа — 0,2% . Аналогичная динамика лёта наблюдалась в широ
колиственных лесах Дальнего Востока. После выхода с мест 
выплода жуки появляются на цветах, питаются, затем летят на 
усыхающие деревья, там спариваются и откладывают яйца. Одна 
самка способна отложить до 46 яиц. У молодых только что отро
дившихся самок имеются вполне развитые яйца. Это является 
свидетельством того, что жуки могут приступать к размножению 
без дополнительного питания, хотя у жуков, пойман
ных в природе, кишечник был наполнен содержимым, состоя
щим частично из тканей зеленых листьев. Самки яйца откладывают 
под чешуи коры лиственных поро/д. Предпочтительно заселяются 
рябина, липа и береза. Так в садках с обрубками липы, березы, 
сосны и пихты жуками было отложено 243 яйца, из них на отрубки 
липы 230, на отрубки березы 13 яиц. Осина, сосна и пихта не 
заселялись. В садках с отрубками рябины и липы яйца отклады
вались предпочтительно на рябину и в меньшей мере на липу. 
На Салаире личинки встречались преимущественно на рябине; 
реже на липе и на березе. На Дальнем Востоке чаще поселяется 
на клене, реже на других породах. Из большой серии жуков за 
три года выведено: с клена (Acer pictum)  — 25, граба — 12, ивы — 
8, груши — 6, ольхи японской — 6, бересклета — 6, ольхи — 
5, черемухи — 5, березы — 4, клена зеленокорого (Acer teg- 
mentosum) — 4, ореха манчьжурского — 3, ильма — 3, ясеня — 
3, боярышника — 2, аралии — 1, мелкоплодника — 1, дуба — 
1, чозении — 1 жук.

Фаза яйца при температуре 18,5° продолжается в среднем 21,2 
дня, отдельные личинки появляются через 16 и самое большое 
через 28 дней после кладки яиц. Первые личинки в природе отрож- 
даются во второй декаде июля, массовое отрождение наблюдается 
в первой половине августа. Последние личинки появляются лишь 
в сентябре. В 1968 г. в липовом лесу на Салаире из каждых 100 
личинок отродилось: к 31 июля — 10, с 1 по 15 августа — 61, с 16 
по 31 августа — 22, с 1 по 9 сентября — 7 личинок. Вполне сфор
мировавшиеся личинки вгрызаются в кору, прокладывают под 
ней поперечные ходы, забивая их позади себя мелкой буровой 
мукой. Отпечатки этих ходов хорошо видны на заболони. После
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первой зимовки личинки уходят в древесину, прокладывают там 
продольные ходы, забивают их мелкой буровой мукой. После 
второй зимовки личинки разгрызают просторные колыбельки 
в древесине и в них окукливаются. Вес личинок перед окуклива
нием значительно понижается и достигает 95—100 мг. Куколки 
при комнатной температуре развиваются 13—14 дней. В природе 
они встречаются с мая до первых чргсел июня. Вес куколок 78— 
91 мг. Молодые жуки задерживаются в колыбельках до 3—5 дней. 
Затем они выгрызают па поверхности коры круглые или чуть 
овальные летные отверстия, диаметром до 4—5 мм  и через них 
выходят наружу. Вес жуков сразу после выхода из древесины 
равен 53—63 мг. Полный цикл развития совершается в течение 
двух лет.

Rhaphuma acutivittis  (Kraatz), 1879 
Дровосек узконолосый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 69). Легко узнается по 
рисунку надкрылий. Тело длинное, вытянутое. Голова значи
тельно втянута в переднеспинку, в густой пунктировке, с узкой 
продольной бороздкой между усиками, в густых плотно прилега
ющих волосках. Глаза крупные, с узкой выемкой на внутренней 
стороне. Усики у самцов 11-м члеником достают вершины над
крылий, у самок заметно короче. Передиеспинка вытянутая, почти 
параллелыюсторонняя, на основании заметно суженная, посере
дине с продольным зернистым килем, который в задней половине 
чуть расширен, в мелкой густой зернистой пунктировке, в густых 
прилегающих волосках, в передней половине направленных назад, 
в задней — к средней линии. Щиток маленький, назади узко- 
закругленный, в густых прилегающих волосках. Ноги длинные, 
тонкие, задпие бедра во второй половине умеренно утолщенные, 
тонко-булавовидные, у самок не достают вершииы надкрылий, 
у самцов едва заходят за нее. Надкрылья вытянутые, длинные, 
в длину в 3,5 раза больше своей ширины у основания, кзади едва 
суженные, на вершине широко вырезанные, наружный угол 
остро оттянутый. Тело черное или темно-бурое. Усики рыжеватые, 
1-й членик черный. Передиеспинка на боках перед серединой 
с крупными черными голыми пятнами и с продольной черной по
лоской посередине в задней половине. Надкрылья с волосистыми, 
узкими, косыми, вытянутыми продольно полосками желтоватого 
или сероватого оттенка. Длина тела 12—19 мм.

Я й ц о  вытянутое, к полюсам значительно суженное, на одной 
стороне выпуклое, на другой прямое, как бы плоское, с коричне
ватым оттенком. Хорион в мелких ячейках. Длина яйца 1,5 мм, 
наибольший поперечник 0,7 мм.

Л  и ч и н к а (рис. 70). Тело вытянутое, от переднегруди к вер
шине постепенно суженное. Голова в ширину больше, чем в дли
ну, сильно втянута в переднегрудь. Эпистома слабо отграничена,
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лобные швы почти незаметны, продольный шов выражен лишь на 
вершине. Гипостома посередине широко разделена на два тре
угольных склерита. Наличник маленький, узкий, скрыт под эпи- 
стомой. Верхняя губа маленькая, впереди узкозакругленная, 
в коротких щетинках. Верхние челюсти массивные, на вершине 
широко закругленные, с лезвиевидно оттянутым краем, с внут
ренней стороны ковшевидно выдолбленные. Переднегрудь тол
стая, на вентральной стороне в равных густых волосках, лишь 
у основания (в области грудочки) голая, в продольных штрихах. 
.Переднеспинка выпуклая, к голове круто покатая (см. в профиль), 
в передней половине в коротких, мелких волосках. Щит передне
спинки выпуклый, голый, в продольных, коротких, глубоких 
штрихах, посередине разделен продольной бороздкой, по бокам 
отграничен глубокими продольными складками, которые тянутся 
вперед до переднего края переднеспинки. Ноги маленькие, но 
хорошо заметные. Брюшко вытянутое, к вершине заметно сужен
ное. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, матовые, по
середине разделены продольной общей бороздкой, в хорошо за
метных выгнутых кнаружи складочках, образующих мелкую гра- 
нулированность. Бока брюшка в рыжих волосках. У личинок 
старшего возраста, из которых развиваются самки, на боках 
средне- и заднегруди появляются хитииизированные, полукруг
лые, иногда заметно вытянутые лопасти. Ноги у этих личинок 
более толстые, шуруповидные. Тело белое. Верхние челюсти 
темно-бурые, передний край головы рыжевато-бурый. В передней 
трети переднеспинки располагаются два поперечно вытяну
тых пятна, имеющих выемку на переднем крае. Длина тела 19— 
20 мм.

К у к о л к а  (рис. 71). Тело сильно вытянутое. Голова сильно 
подогнута. Лоб выпуклый, посередине с продольной широкой 
бороздкой, голый, парные щетинки едва заметны. Усики, обогнув 
средние бедра, вершиной оканчиваются па уровне задних лапок, 
прижатых к телу на вентральной стороне. Переднеспинка вытя
нутая, слабовыпуклая, на середине с поперечной полосой, обра
зованной щетинковидными волосками, у основания по бокам 
с двумя скоплениями из таких же волосков. Брюшко до 5-го 
сегмента почти параллельностороннее или слегка расширенное, 
отсюда к вершине резко суженное. Тергиты брюшка снабжены 
двумя поперечными рядами мелких шипиков, из них передний по
середине состоит из 2—4, задний (за серединой) из 8—20 шипиков. 
У самок шипики более развиты, чем у самцов. На 7-м тергите 
имеется 2 шипика посередине, загнутых внутрь, и 4—6 более 
крупных шипиков на заднем крае, загнутых кпереди. На вершине 
8-го тергита располагается 2 шипика, загнутых к середине. Пред- 
анальные генитальные лопасти у самок крупные, полушаровидные. 
На вершинном стерините у самцов перед анальным отверстием 
заметна продольная полоска, имеющая вид короткого валика. 
Длина тела, 13—19 мм.
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Рис. 69

Рис. (>9. R h a p h u m a  a c u t i v i t t i s  
(Кг.)

Рис. 70. Личинка R h a p h u m a  acii-  
t i v i l l i s  (Кг.)
а  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 71. Куколка R l i a p h t i m a  a c w  
t i v i t t i s  (Kr.)

Рис. 70

Рис. 71



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Приморско-Уссурийский регион, 
Южный Сахалин, Северный Китай, Корея, Япония. Многочислен 
в лесах Партизанского, Шкотовского, Уссурийского, Хасанского 
и других районов южного Приморья.

Б и о л о г и я .  Населяет широколиственные леса. Лёт жуков 
начинается в первых числах июня и заканчивается в конце ав
густа, начале сентября. В большом количестве жуки летают во 
второй половине июня и в июле. Часто появляются на цветах 
зонтичных, розоцветных и других растений. Наиболее активны 
в теплую ясную погоду с 11 до 16 часов. С цветов жуки летят па 
деревья, где спариваются и откладывают яйца. Одна самка спо
собна отложить более 30 яиц. Яйца откладываются на сухостой
ные обычно стоящие на корню деревья в щели коры и в трещины 
древесины. Инкубационный период яиц в природных условиях 
составляет 3 —4 недели. Сформировавшаяся личинка прорывает 
хорион, вгрызается в кору и сразу же вбуравливается в древе
сину. Н а поверхности древесины остается отверстие диаметром 
около 0,5 м м ,  забитое буровой мукой. Эти отверстия имеют вид 
беловатых точек. Под корой личинки не живут, всю свою жизнь 
проводят в древесине. Там они прокладывают продольные ходы, 
утрамбовывая их мелкой буровой мукой. Длина ходов, прокла
дываемых личинками в древесине, достигает значительной вели
чины. Поперечник хода овальный, имеет размеры от 3 X 4 до 
4 x 6  м м .  Ходы располагаются, как правило, в верхнем слое 
древесины, под заболоныо. Иногда образуют почти сплошное 
кольцо. Наиболее четко это видно на поперечном срезе. Личинки 
зимуют не менее трех раз. После третьей зимовки делают колы
бельки, от которых к коре прокладывают выход, закупоривают 
его буровой мукой и затем окукливаются. Куколочные колыбель
ки располагаются продольно стволу в древесине па глубине до 
8—15 мм. Длина кукол очной колыбельки варьирует в пределах 
от 2,1 до 4 см. Ширина от 4 до 6 мм. Окукливание личинок начи
нается в первой половине мая и продолжается до июля включи
тельно. Продолжительность развития куколки колеблется в пре
делах от трех до четырех недель в зависимости от температуры и 
влажности. Молодые жуки около одной недели находятся в колы
бельке, затем выгрызают на поверхности ствола круглые отвер
стия размером от 3 до 5 мм  в диаметре, через них выходят наружу. 
После выхода из древесины жуки нуждаются в дополнительном 
питании, хотя могут откладывать яйца без питания. Вес личинок 
перед окукливанием варьирует от 82 мг до 159 мг, куколок — 
от 69,8 до 141,4 мг, жуков перед выходом из древесины — от 51,9 
до 113,4 мг.

Этот вид поселяется на стволах и толстых сучьях клена, граба, 
груши, дуба, ивы, ясеня, винограда, аралии, шелковицы, березы. 
Часто одни и те же усохшие деревья заселяются многократно. 
В результате на таких деревьях можно встретить одновременно 
личинок младших, средних и старших возрастов. Плотность носе-
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Таблица 17

Развитие R h a p h u m a  a c u t i v i t t i s  (Kraatz)_______  ___________________________
Период развития 

(год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л ЛК ЛКЖ КЖЯ ЖЯЛ ЯЛ Л
Второй, третий Л л л л л Л Л
Четвертый л ЛК лкж кжя жял ЯЛ л

ления сравнительно велика. На каждом метре побегов диаметром 
3,5  см развивается до 28 особей. Аналогичное явление наблю
дается па толстых стволах клена. Растущие и усыхающие деревья 
не заселяются. Генерация трехгодовая, личинки окукливаются 
обычно после третьей зимовки (табл. 17).

Триба Stenaspini
Взрослые насекомые характеризуются весьма густой, крупной 

пунктировкой переднеспинки, в большей или меньшей степени 
красными, сравнительно плоскими надкрыльями. Личинки по 
строению верхних челюстей близки к трибе Clytini. Гипостомаль- 
пый склерит на нижней стороне головы разделен выдвинувшейся 
сзади гулариой пластинкой на два треугольных склерита, которые 
на переднем крае продольно исчерчены с явственными продольны
ми ребрышками. На иве найдены два вида.

Определительная таблица видов

По взрослым насекомым

1 (2) Надкрылья черные, на боках красные. Длина тела 9 —17 мм . .
..................................................................................... ylsias halodendri (Pall.)

2 (1) Надкрылья красные, па диске по шву с черной полосой, закруглен
ной позади, иногда с черной каемкой иа основании, длина тела 10—
15 мм.

3 (4) Четвертый членик усиков длиннее пятого или равен ему. . . .
...........................В . . . .  A m arysiu s altajensis ussuricus Tsher. ssp. n.

4 (3) Четвертый членик усиков короче пятого, редко равен ему . . .
......................................................A m arysius altajensis altajensis (Laxm.)

По личинкам

1 (2) Передиеспинка (на переднем крае рыжеватых пятен) с крупными
щетинконосными порами, образующими поперечный ряд . . .

..................................................................................... A sias halodendri (Pall.)
2 (1) Передиеспинка (на переднем крае рыжеватых пятен) без щетииконос-

ных пор.
3 (4) Гипостома на переднем крае в густых резких продольных штрихах,

в мелких между ними четких ребрышках (на каждом склерите ги-
ностомы 8 ребрышек)........... A m arysiu s a lta jensis ussuricus Tsher. ssp. n.

\
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( ) Гипостома па переднем крае в редких иногда слабо выраженных 
продол ных штрихах, в Широких между ними иногда сглаженных
Алтай аХ кажд0М склерите гипостомы не более 6 ребрышек).

.............................• Amarysius altafensis altafensis (Laxrn.)

Asias halodendri (Pallas), 1776 i
Дровосек краснобокий

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 72). Тело вытянутое. 
Голова отвесная, на лбу и темени в крупной, г л у б о к о й  пункти
ровке. Глаза широковыемчатые. Усики тонкие, длинные, у самок 
заходят за вершину надкрылий 10-м, у самцов 8-м^ члеником. 
И-й членик усиков на вершине угловато-заостренный. Передне
спинка умеренно выпуклая, к вершине и к основанию почти 
одинаково суженная, на боках чуть угловато-оттянутая, в крупной 
глубокой пунктировке, промежутки между точками в виде тон  ̂
ких перегородок. Щиток треугольный, па вершине п р и о б р е т ш и  
или угловато-закругленный, на основании чуть вдавленный. 
Надкрылья параллельные, вытянутые, умеренно выпуклые, в пле 
чах закругленные или с едва наметившимся бугорком, на вершине 
порознь закругленные, на основании в грубой, в остальной части 
в мелкой шагреневидной пунктировке, в полуприлегающих мелких 
волосках. Ноги длинные, сравнительно тонкие. Голова, передне
спинка, основание надкрылий и  низ тела в длинных стоячих уро 
ватых волосках. Тело и усики черные. Надкрылья черны е, с крас
ными пятнами на основании по бокам от щитка и с красной поло
сой на боках, идущей от основания и почти до верш ины. Длина 
тела 9—17 мм.

Я й ц о  белое, овальное, толстое, на полюсах туповато-за
кругленное. Хорион гладкий, без ячеистой скульптуры . Длина
1,4 мм, поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а (рис. 73). Хорошо отличается по переднеспинке 
и по гипостоме. Тело вытянутое. Голова сильно втянута в не 
редпегрудь. Наличник маленький, узкий. Верхняя губа почти 
не шире наличника, на вершине закругленная, на переднем крае 
в длинных щетинках. Верхние челюсти массивные, на конце за 
кругленные, с внутренней стороны ковшеобразно выдолбленные. 
Гипостома разделена па два треугольны х склерита, утолщенных 
и продольно исчерченных на переднем крае. П ереднегрудь ши 
рокая, к вершине полого суженная, на нижней стороне в умеренно 
длинных равномерных волосках, на основании посередине голая. 
Переднеспинка к голове покатая, впереди щита в длинных во̂  
лосках. На переднем крае рыжеватых пятен располагается ряд 
крупных, толстых щетинок, сидящих в больших склерош зиро 
ванных порах. Щит переднеспинки белый, выпуклый, на переднем 
крае с каждой стороны от средней линии выемчатый, с продоль 
ными иногда глубокими параллельными штрихами, н а  ооках 
отграничен продольными складками, заходящими вперед, до
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заднего края рыжих пятен. Ноги развитые, длинные, с длинным 
острым коготком. Дорсальпые двигательные мозоли выпуклые, 
шагреневокожистые, разделены посередине узкой продольной 
бороздкой, на переднем крае — поперечной бороздкой, на боках— 
расходящимися от нее назад бороздками. Вентральные двига
тельные мозоли выпуклые, подушковидные, на диске с 3-луче- 
вым бороздковидным углублением. Тело белое. Передиеспинка 
в передней половине с рыжими пятнами, из них два пятна на диске 
и два пятна по бокам. Если смотреть сверху, то создается впечат
ление, что эти пятна составляют единую рыжую дуговидную по
лосу, разделенную по середине и на боках беловатыми просветами. 
Иа вентральной стороне переднегруди около переднего края рас
полагаются два рыжих пятна. Длина личинок последнего возраста 
до 23 мм.

К у к о л к а  (рис. 74). Тело вытянутое. Голова на лбу и темени 
без щетинок. Усики прижаты к бокам, позади средних бедер 
загнуты петлевидно кпереди на нижпей стороне. Передиеспинка 
умеренно-выпуклая, на боках угловато-оттянутая, у самок в мель
чайших щетинках, у самцов голая. Брюшко вытянутое. Тергиты 
брюшка выпуклые, на заднем крае в более крупных шипиках, 
образующих поперечный ряд. На вершине V II тергита десять 
крупных загнутых кпереди шипиков, образующих ровный попе
речный ряд. V III тергит широкий, в мельчайших разбросанных 
шипиках. Генитальные лопасти у самок вытянутые, на вершине 
с сосочковидиым придатком. Длина тела до 18 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирь от Урала до берегов Ти
хого океана, Северная Монголия, Северо-Восточный Китай, 
Корея. На север до Якутска. Более многочислен в южных лесо
степных и предгорных районах Сибири.

Б и о л о г и я .  Населяет степные и лесостепные ландшафты. 
Жизненно связан с лиственными древесными и кустарниковыми 
породами. Ж уки летают в июле. Яйца откладывают на стволики. 
Заселяют акацию, волчье лыко, иву и дуб. Личинки под корой 
выгрызают небольшие площадки, уходят в древесину и там про
кладывают продольные ходы сначала вверх до 2-х см, затем вниз. 
Общая длина хода в древесине от 13,2 до 20,5 см. Иногда ход рас
полагается в боковой части стволика, имея коленные изгибы. 
Часто, особенно в тонких побегах диаметром до одного сантиметра, 
он занимает сердцевину. Буровая мука выбрасывается через вен
тиляционные отверстия. Перед окукливанием личинка подни
мается кверху, забивает ход позади себя мелкой буровой мукой, 
примерно на середине хода делает куколочную колыбельку. 
Длина колыбельки до 4 см, ширина до 5 мм. Куколки появляются 
в июне. Молодые жуки выгрызают наружу круглые или овальные 
летние отверстия диаметром до 4—б мм  и через них покидают 
колыбельки. Иногда личинки первых возрастов в древесине про
кладывают ход спирально, в этом месте побеги обламываются и 
личинки развиваются в обломившейся части побегов. Наблюда
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лись случаи, когда на одном и том же участке побега находилось 
две личинки, прокладывавших продольные ходы на противопо
ложных сторонах стволика. Вес личинок от 106 до 200 мг, куко
лок — от 82 до 160 мг, молодых жуков перед выходом из колыбе
лек — от 63 до 128 мг. Заселяются преимущественно тонкие 
побеги. В лесу около горнотаежиой станции в Уссурийском районе 
наблюдается на порослях дуба, поврежденных огнем. Личинки 
прокладывают продольные ходы в побегах диаметром до 1 см 
и более.

Amarysius altajensis ussuricus Tsherepanov ssp. n.
Дровосек чернополосый уссурийский

* В з р о с л о е н а с е к о м о е  (рис. 75). От других видов 
отличается красными надкрыльями, зачерненными широко на 
шве. Тело слегка плоское, вытянутое. Голова в грубой, плотной 
пунктировке. Лоб с продольной бороздкой, у самок около осно
вания усиков более приподнятый. Глаза широковыемчатые. 
Усики у самцов заходят за вершину надкрылий тремя послед
ними члениками (4-й членик обычно длиннее 5-г.о), у самок едва 
достают или чаще не достают ее. Передиеспинка выпуклая, на 
диске в едва заметных неровностях, в плотной, глубокой пункти
ровке, с весьма узкими промежутками между точками, в ширину 
на основании не больше или даже меньше чем в длину, на боках 
посередине или за серединой округло или чуть угловато-расши- 
ренная. Щиток треугольный, на основании расширенный, на 
вершине остро оттянутый. Надкрылья параллельные, вытянутые, 
на диске слабо выпуклые, на вершине закругленные, едва шире 
переднеспинки, в мелкой простой пунктировке, на основании 
в стоячих, на остальной части в по л упри летающих черных волос
ках. Ноги длинные, задние бедра у самцов почти достают или едва 
не достают до вершины надкрылий, у самок заметно короче. 
Брюшко у самбк широкое, почти параллельносторонпее. V стер
пит поперечный, в ширину больше чем в длину, более, чем в
2 раза, на вершине срезан и здесь снабжен грубоватыми щетинко
видными волосками. Яйцеклад короткий, расширенный, на ниж
ней стороне снабжен рыжеватыми (на конце расширенными) 
щетинками, образующими густую щеточку. Брюшко у самцов 
узкое, к вершине суженное, V стерпит вытянутый, к вершине 
суженный, в длину пе меньше чем в ширину на основании. Го
лова, передиеспинка и низ тела в длинных бурых стоячих волос
ках. Тело черное, надкрылья красные с широкой черной полосой 
по шву на диске. Длина тела 10—15 мм.

Я й ц о  овальное, сравнительно толстое, на полюсах широко 
закругленное, белое, с желтоватым оттенком. Длина 1,8 мм, 
поперечник 1,0 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 76). Легко узнается по строению гипостомы. 
Голова сильно втянута в переднегрудь, кпереди округло суженная.
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Эпистома слабо отграничена, лобные швы почти не заметные. 
Продольный шов заметен почти по всей длине эпистомы. Гипо
стома посередине разделена на два треугольных склерита, на 
переднем крае в глубоких густых продольных штрихах (борозд
ках), между ними с четко выраженными продольными ребрышками 
(у i  a altajensis  Laxm. эти ребрышки менее обозначены, как бы 
несколько сглажены). Наличник и верхняя губа маленькие. 
Верхние челюсти толстые, короткие, на вершине широко закруг
ленные, с внутренней стороны ковшевидно выдолбленные. Перед- 
неспиика выпуклая, к переднему краю чуть суженная, по бокам 
и впереди щита на диске в густых стоячих волосках, в передней 
половине рыжих пятен без кольцевидных пор. Щит переднеспинки 
выпуклый, белый, продольно исчерченный, голый, без волосков, 
па боках отграничен глубокими продольными складками, на 
переднем крае по бокам от средней линии явственно выемчатый. 
Грудные ноги короткие, с небольшим слабо склеротизированным 
коготком. Брюшко умеренно вытянутое, на боках в густых рыже
ватых волосках. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, 
посередине разделены общей продольной бороздкой, на диске 
с тремя звездчато расходящимися складками. Тело белое, передний 
край головы и верхние челюсти черные, гипостома красновато
рыжая. В передней половине переднеспинки широкая желтовато
рыжая полоса, разделенная тремя белыми продольными полоска
ми на середине и на боках. Длина тела перед окукливанием 12— 
18 мм.

К у к о л к а  (рис. 77). От других видов отличается строением 
брюшка. Голова короткая, гладкая, голая, без щетинок, на те
мени выпуклая, за основанием усиков поперечно-вдавленная. 
Усики прижаты к бокам, за средними бедрами петлевидно-загну- 
тые, вершиной направлены кпереди. Переднеспинка умеренно 
выпуклая, на боках по середине угловато-оттянутая, к вершине 
более, к основанию едва суженная, гладкая, голая, без щетинок. 
Средне- и заднеспинка голые, глянцевидные. Задние бедра тон
кие, длинные, у самцов слегка изогнутые, прижаты к бокам, вер
шиной заходят на 6-й тергит. Брюшко у самок почти параллельно
стороннее, у самцов к вершине сильно суженное. Тергиты брю
шка умеренно выпуклые, посередине с продольной еле заметной 
бороздкой, в задней половине в мелких шипиках, образующих 
широкую поперечную полосу, треугольно вытянутую посередине 
вперед (у типичной алтайской формы шипики занимают почти весь 
диск тергитов), седьмой тергит на заднем крае с 6—8 крупнова
тыми шипиками, загнутыми кпереди. Генитальные лопасти у са
мок имеют вид двух смежно расположенных бугорков, сосцевидно 
оттянутых на вершине. Длина тела 10—17 мм.

С и с т е м а т и ч е с к и е  з а м е ч а н и я .  Amarysius  a. us- 
suricus ssp. п. очень схож с A m arysius  a. altajensis Laxm. Взрослые 
насекомые отличаются лишь более длинными стоячими волосками.
4-й членик усиков у самцов обычно длиннее 5-го, но никогда не
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Рис. 76

Рис. 75

Рис. 75. A m a r y s i u s  a l t a j e n s i s  
u s s u r i e u s  Tslicr.

Рис. 76. Личинка A m a r y s i u s  a l 
t a j e n s i s  u s s u r i e u s  Tsher. 
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мололыо, в — голова сни
зу , видна гипостома

Рис. 77. Куколка A m a r y s i u s  a l 
t a j e n s i s  u s s u r i e u s  Tsher.

Рис. 77



короче его. Резко отличается в личиночной фазе тем, что передний 
край гипостомы у личинок в густой, отчетливо выраженной про
дольной штриховке, тогда как у личинок Am arysias altajensis  
Laxm. Эта штриховка редкая и слабовыраженпая. Наибольшие 
отличия прослеживаются в биологии. Все это дает основание по
пуляции, населяющие широколиственные леса Уссурийского 
региона, выделить в самостоятельный подвид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Приморско-Уссурийский регион, 
р. Комаровка. Голотип — самец (Уссурийск), выведен с шипов
ника в 1973 г. (Н. Е. Черепанова). Паратипы — Приморско- 
Уссурийский регион, широколиственные леса, большая серия 
жуков, куколок и личинок собрана с различных лиственных 
древесных и кустарниковых пород, 1971—1973 гг.

Б и о л о г и я .  Дровосек уссурийский чернополосый населяет 
широколиственные леса. Ж уки летают с конца мая до августа, 
в большом количестве встречаются в середине июня. Часто появ
ляются па цветах. Питаются пыльцой, лепестками цветов и зеле
ными листьями. Самки откладывают яйца на поверхность коры 
побегов растущих деревьев. При этом самка выдвигает яйцеклад 
под углом к поверхности ствола, выпуская яйцо, приклеивает 
его и покрывает снаружи сероватыми волокнистыми чешуйками, 
соскобленными с коры щеточкой, расположенной на конце яйце
клада. В результате отложенные яйца приобретают вид неболь
ших бугорков, напоминающих засохшие почки ствола.

Через 16—20 дней из яиц отрождаются личинки, которые под 
корой выгрызают сначала небольшие площадки, затем проклады
вают широкие ходы (в поперечнике до 2,5 см) забивая их мелкой 
буровой мукой. На своем пути личинки проделывают вентиля
ционные отверстия, через которые наружу выбрасывают часть 
буровой муки. Ходы глубоко отпечатываются на заболони. Ли
чинки старшего возраста делают колыбельку на тонких побегах 
(диаметром до 2 см) под корой, на толстых побегах диаметром до 
3 см в древесине. Длина куколочной колыбельки от 4 до 5,5 см, 
ширина от 0,6 до 0,7 см. Окукливание личинок наблюдается после 
третьей зимовки. Куколки появляются в мае и встречаются до 
второй декады июня, развиваются до трех недель. Сформировав
шиеся жуки выгрызают на поверхности побегов овальные от
верстия диаметром от 4 X 3 до 5 X 4 мм  и через них покидают 
древесину.

Вес личинок перед окукливанием колеблется от 46,3 мг до 
209,6 мг, куколок от 42,1 до 96,7 мг, жуков перед выходом из 
древесины от 29,5 до 86,0 мг.

Плотность поселения сравнительно велика. На побеге клена 
диаметром 3 см, длиной 40 см найдены в древесине 2 жука, 1 ку
колка и 7 личинок. Ж уки нами выведены с ясеня, абрикоса, ле
щины, боярки, клена, шиповника, груши, липы леспедиции, 
с побегов ивы. Генерация трехгодовая (табл. 18). Уссурийским 
чернополосым дровосеком в отличие от алтайского чернополо-
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Таблица 18
Развитие A m a r y s i u s  a l t a j e n s i s  n s s u r i c u s  Tsher.

Период развития 
(год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л ЛКЖ лкж жял жял л Л
Второй, третий Л Л JI л л л л
Четвертый Л ЛКЖ лкж жял жял л л

сого дровосека (Am arysius altajensis Laxm.) заселяются многие 
лиственные древеснокустарниковые породы. Ходы личинками 
прокладываются под корой и иа значительном протяжении заби
ваются буровой мукой. Алтайский чернополосый дровосек засе
ляет спирею, личинки живут в древесине, буровую муку выбра
сывают из ходов через вентиляционные отверстия (Черепанов, 
Черепанова, 1971).

Триба Lamiini
Взрослые насекомые этой трибы характеризуются толстым, 

коренастым телом. Переднеспинка на боках с острыми буграми. 
Личинки отличаются тем, что щит переднеспинки достаточно 
склеротизироваи, анальное отверстие поперечное. Гипостомаль- 
ный склерит на нижней стороне головы сплошной, четырехуголь
ный, посередине обычно более темный. Верхние челюсти вытяну
тые, на вершине косо вырезанные, у только что перелинявших 
личинок с оттянутой шиловидной вершиной. На иве обнаружен 
один вид.

Lamia textor (Linne), 1758
Толстяк ивовый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 78). Тело коренастое, 
толстое. Голова широкая, в грубой пунктировке, в прилегающих 
коротких золотисто-желтых волосках, с бугровидным выступом 
у основания усиков с внутренней стороны, посередине с продоль
ной бороздкой. Глаза широковыемчатые, верхняя доля в два раза 
меньше нижней. Усики в основании толстые, к вершине суженные, 
вершиной заходят за середину ( £ )  или за вторую треть (с?) 
надкрылий, 11-й членик усиков у самок едва, у самцов в полтора- 
два раза длиннее 12-го членика. Переднеспинка выпуклая, иа 
боках с острым шипом, на диске в задней половине иногда с за
метным наплывом, около вершины с широким перехватом, в гру
бой морщинистой пунктировке, в мелких прилегающих волосках. 
Щиток от основания к вершине сильно сужен, сзади закруглен, 
в густых прилегающих волосках, посередине с продольной голой 
гладкой полоской. Надкрылья выпуклые, параллельные, в зад
ней трети сильно суженные, с прямыми плечами, на вершине 
с узкозакругленньтм внутренним углом, в мелких золотисто-
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желтых волосках, в передней половине в голых черных бугорках, 
более крупных у основания. Ноги толстые, средние голени у вер
шины с широкой бороздкой, имеющей щеточку из коротких густых 
щетинок. Тело черное, в золотисто-желтом или в ржаво-рыжеватом 
волосяном покрове. Длина тела 12—31 см.

Я й ц о  белое, вытянутое, чуть изогнутое, -на полюсах закруг
ленное. Хорион в мелкой, глубокой ячеистой скульптуре. Длина
4,5—5,0 мм, поперечник 1,2—1,4 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 79). Хорошо отличается строением двигатель
ных мозолей и вершиной брюшка. Тело незначительно вытяну
тое. Голова наполовину втянута в переднегрудь. Эпистома слабо 
отграничена, с гладким ровным передним краем. Лобные швы не
явственные, продольный шов (sutura medialis) резко выражен, 
имеет вид темно-бурой полоски. Гипостома параллельносторонияя, 
с широко закругленными передними углами, иа переднем крае 
о поперечными еле выраженными складками. Наличник выпук
лый, к вершине сильно суженный, гладкий. Верхняя губа на 
переднем крае широко округлая, в передней половине в густых 
щетинках. Верхние челюсти на внутреннем вершинном крае косо 
вырезанные (задний угол выреза образует тупой предвершинный 
зубец), на внутренней стороне с ребровидным выступом, идущим 
от вершины до середины верхнего края челюстей. Переднегрудь 
толстая, к вершине округло суженная. Передиеспинка к голове 
круто покатая, на переднем крае с густыми волосками, образу
ющими широкую полосу, на боках перед передними углами щита 
с глубокой вмятиной, угловато-вытянутой вперед; перед вмятиной 
в редких (образующих один ряд), на боках в густых волосках. 
Щит переднеспинки выпуклый, шагреневый, более склеротизи- 
рованный, на середине в передней половине с продольной борозд
кой, в глубоких более или менее ровных ямковидных точках, 
на передних углах с глубокими прямоугольными уступами. Дор
сальные двигательные мозоли густо гранулированные, разделены 
продольной бороздкой, двумя поперечными бороздками, соединя
ющимися на боках, и одной скобовидной боковой бороздкой, 
заходящей сзади на дорсальную сторону. Вентральные двига
тельные мозоли выпуклые, густогранулированные, на переднем 
крае угловато-выемчатые, разделены в задней половине попереч
ной и на боках продольной бороздкой, раздвоенной на переднем 
конце. Гранулы на двигательных мозолях покрыты мелкими, 
густыми склеротизированными шипиками. Анальное отверстие 
поперечное, однолучевое. Тело белое, с желтоватым оттенком. 
Верхние челюсти и передний край головы черные, остальная часть 
головы красновато-рыжая с желтоватым светлым оттенком. Пе- 
реднеспинка в передней половине и два пятна на боках передне- 
груди желтые. Щит переднеспинки красновато-рыжий. Длина 
тела 30—35 мм, ширина головы 3,5—4 мм.

К у к о л к а  (рис. 80). Отличается наличием большого шипа 
на вершине брюшка, густых щетинок на верхней губе и другими
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Рис. 78

Рис. 78. L a m i a  I c x l o r  (L.)

Рис. 80. Куколка L a m i a  t e x l o r  (L.)

PlIC. 79. Личинка L a m i a  I c x l o r  (L.) 
a — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви- 
гптелыю й мозолыо

5 А. И. Черепанов, И. Е. Черепанова



признаками. Тело толстое, широкое. Голова подогнутая, между 
усиками с широкой продольной ложбинкой. Лоб на переднем 
крае позади поперечника выемчатый, с грубыми длинными щетин
ками, образующими поперечный ряд, на середине и около осно
вания усиков с пригнутыми книзу щетинками. Усики короткие, 
лишь огибают бедра средних ног, не скручиваясь в спираль. Тер- 
гиты груди в редких одиночных щетинках. Тергиты брюшка 
разделены посередине узкой бороздкой, первые четыре тергита 
брюшка на заднем крае в густых щетинковидных, остальные 
в редких шипиках. Вершина брюшка на спинной стороне снабжена 
длинным, конусовидным выступом, склеротизированным на вер
шине, на нижней стороне притупленная, по бокам ограничена 
валиком, на котором располагается группа щетииковидных ко
ротких шипиков. Длина тела 25 мм, ширина брюшка 10 мм (<$).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия от Атлантического океана 
до берегов Тихого океана. В Сибири от южных границ до лесотунд
ры. Имеется на севере Монголии, Китая, в Корее и в Японии.

Б и о л о г и я .  Ивовый толстяк населяет лиственные насаж
дения. Жизненно связан с ивовыми древостоями. Перезимовав
шие жуки встречаются с мая до августа. Питаются корой молодых 
побегов ивы. После спаривания самки откладывают яйца под кору 
ивы через насечки, нанесенные верхними челюстями. В каждую 
насечку откладывают обычно по одному яйцу. Заселяются корни 
и прикорневая часть ствола растущих деревьев или пней, дающих 
поросль. Через три — четыре недели из яиц отрождаются ли
чинки. Они сначала выгрызают площадки под корой, затем 
углубляются в древесину, прокладывая там продольные ходы.

Окукливание личинок происходит после второй (возможно 
после третьей) зимовки в конце июля и в августе. К этому времени 
они делают просторные колыбельки продольно стволу. Куколки 
встречаются с конца июля до середины сентября. Молодые жуки 
появляются в августе и в сентябре.

Сформировавшиеся жуки выгрызают в прикорневой части 
ствола или на корнях круглые отверстия диаметром до 12 мм  
и через них выходят из древесины. Зимуют в лесной подстилке. 
Весной (в мае) с наступлением тепла выходят с мест зимовки, сна
чала питаются, затем приступают к размножению.

Ивовый толстяк в лесах Сибири распространен спорадически,, 
в больших количествах наблюдается редко, повреждает иву, реже 
тополь. Однажды личинку этого вида нашли среди корней обле
пихи.

Триба Monochamini

Для взрослых насекомых характерно строение первого членика 
усиков, имеющего на вершине замкнутый или открытый цикат- 
рикс. Передиеспинка иа боках с остро оттянутыми буграми.
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Личинки отличаются плотно склеротизированным щитом перед
неспинки, отсутствием грудных ног и трехлучевым анальным от
верстием. В Сибири на иве из трибы Monochamini найден один вид.

Monochamus guttatus  Blessing, 1873 
Дровосек черный белопятнистый

В з р о с л о е  н а с е к о  м о е (рис. 81). Отличается наличием ' 
двух четко выраженных густоволосых пятен в задней половине 
надкрылий. Тело не крупное. Голова в густой морщинистой пунк
тировке, между усиками с глубокой продольной бороздкой. Глаза 
широковыемчатые. Усики тонкие, длинные, шестым члеником 
заходят за вершину надкрылий, у самок с более выраженными 
белыми колечками на основании члеников. Передиеспинка в длину 
чуть больше (с?) или даже меньше ( £ ) ,  чем в ширину на основа
нии, с острым оттянутым бугром на боках, в густой морщинистой 
пунктировке, в мелких прилегающих желтовато-броизовых во
лосках. Щиток в ширину пе больше чем в длину, назади полого 
закруглен, в прилегающих густых волосках. Надкрылья выпук
лые, параллельные или к середине чуть расширенные, за плечами 
едва сдавленные, по наружному краю суженные, на вершине 
узкозакругленные, с прямыми плечами, на основании в глубокой, 
крупной, на заднем скате в мелкой пунктировке, в прилегающих, 
нежных бронзовых волосках. Ноги короткие, задние бедра зна
чительно пе достают вершины надкрылий. Тело черное или черно- 
бурое. Усики обычно с темно-рыжеватым оттенком. Надкрылья 
за серединой ближе к бокам с круглым или угловатым густово
лосистым белым пятном. Длина 10—15 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, иараллельностороннее, к полюсам 
одинаково суженное, на концах туиовато-закруглепное. Хорион 
гладкий, без ясной скульптуры. Длина 2,3 мм, поперечник 0,6 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 82). Тело вытянутое. Голова плоская, не
значительно втянута в переднегрудь, параллелыюсторонпяя, 
эпистома с неявствениыми лобными швами, посередине разде
лена четким продольным швом, в передней половине с длинными 
щетинками (с каждой стороны по три щетинки), образующими 
поперечный ряд. Гипостома короткая, посередине с продольной 
буроватой полоской, с закругленными передними углами. Налич
ник большой, трапециевидный, гладкий, у основания на боках 
с тремя длинными щетинками. Верхняя губа плоская, широкая, 
па переднем крае широко закругленная, в передней половине 
в длинных щетинках. Верхние челюсти вытянутые, на вершине 
косо срезанные. Переднегрудь на нижней стороне в передней по
ловине в редких щетинках, позади поперечной складки на осно
вании с поперечной рыжеватой полоской, образованной мелкими 
густыми шипиками. Грудочка впереди округлая, в передней поло
вине иногда с грубоватыми волосками (щетинками). Передиеспин
ка к голове слабо покатая, на переднем крае с щетинковидными
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волосками, образующими сплошную поперечную полоску (лишь 
иногда разреженную посередине). Щит переднеспинки слабо вы
пуклый, по бокам ограничен продольной складкой, буроватый, 
покрыт густыми мелкими шипиками, на передних углах с вмяти
нами, в передней половине в крупных глубоких редких ямко
видных точках. Брюшко вытянутое. Дорсальные двигательные мо
золи с амнуловидными бугорками, образующими обычно два вы
тянутых поперечно эллипса. Вентральные двигательные мозоли 
с двумя поперечными рядами ампуловидных гранул. Тело белое. 
Переднеспинка перед щитом позади волосистой полоски и иа бо
ках с желтоватым оттенком. Гипостома светлая, посередине 
(продольно) и па переднем крае темно-рыжая, с красновато- 
коричневым оттенком. Длина тела личинок старшего возраста
15—20 мм, ширина головы 1,8 мм.

К у к о л  к а (рис. 83). Тело умеренно вытянутое. Голова ко
роткая, между усиками с глубокой продольной бороздкой, иа 
переднем крае по бокам перед наличником с тремя щетинками, 
перед глазами на лбу с группой тонких длинных щетинок. Усики 
тонкие, обогнув средние бедра на нижней стороне, закручены 
в спираль. Переднеспинка слабо выпуклая, на боках с оттянуты
ми бугорками, на диске в густых, образующих поперечный ряд, 
в задней половине в густых щетинках, образующих две полоски, 
идущие от боковых бугорков косо назад, к середине. Среднеспинка 
слабо выпуклая, гладкая, в редких щетинках, образующих два 
ряда, идущих от передних углов к середине заднего края. Задне
спинка посередине с продольной бороздкой, в мелких щетинках, 
образующих поперечный ряд посередине и два скопления 
по бокам у основания. Брюшко от основания к вершине посте
пенно суженное. Тергиты брюшка выпуклые, с шиповидными 
щетинками, образующими за серединой поперечный ряд. IX 
тергит с вытянутым кверху острым шипом. Длина тела 14—
15 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Приморско-Уссурийский регион, 
северо-восток Китая, Корея. В большом количестве встречается 
в лесах Уссурийского, Партизанского, Хасанского и Шкотов- 
ского районов.

Б и о л о г  и я. Черный белопятнистый дровосек населяет 
широколиственные леса. Лёт жуков происходит с июня по август. 
Появившиеся жуки питаются корой дуба, черемухи и других 
лиственных пород. В садках иа стволах черемухи они выгрызали 
кору до заболони, нанося повреждения в виде площадок различ
ной конфигурации размером до 10--32 мм2. После дополнитель
ного питания спариваются, и затем самки откладывают яйца.. 
При этом иа коре наносится насечка вытянутой формы в попереч
ном направлении размером до 3 мм. Через нее вводится яйцеклад 
и откладывается обычно под кору по одному яйцу. После этого на 
дне насечки остается след укола. Иногда одна насечка концом 
накладывается на другую, в результате создается впечатление,
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Рис. 81

Рис. 81. M o n o c h a m u a  g u t t a t x i s  
lile ss .

Рис. 82. Личинка M o n o c h a m u s  
g u t t a t u s  Bless.
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 83. Куколка 
g u t t a t u s  Bless.

M o n o c h a m u s

Рис. 83



что в одной насечке наносится яйцекладом два укола. Засоляются 
тонкие стволы и сучья лиственных деревьев.

Молодые личинки живут в коре и под корой, прокладывают 
продольные или извилистые ходы, забивают их волокнистой буро
вой мукой. Личинки старшего возраста вбуравливаются в дре
весину, оставляя на поверхности овальные отверстия диаметром 
5 x 3  мм. В верхнем слое древесины прокладывают продольный 
ход длиной до 5 см и более. Входные отверстия забивают крупной 
волокнистой буровой мукой. В этом ходе устраивают куколочную 
колыбельку длиной до 16—17 мм, шириной до 6—7 мм  и в ней 
окукливаются головой к входному отверстию. Между поверх
ностью ствола и колыбелькой остается слой древесины, толщиной 
не более 2 мм. Окукливание личинок происходит после второй 
зимовки с конца мая по июнь. Наибольшее количество куколок 
можно встретить в середине июня или во второй половине 
этого месяца. Куколки развиваются до 2—3 недель. Вес личинок 
перед окукливанием колеблется от 91,4 до 149,7 м г , куколок от 
73,2 до 141,1, жуков перед выходом из древесины от 65,1 до 
120,8 мг. Сформировавшиеся жуки выгрызают на поверхности 
ствола круглые отверстия диаметром до 4 мм. и через них выходят 
наружу. Выход жуков из древесины начинается в июне и закан
чивается примерно в середине июля. Генерация двухгодовая 
(табл. 19).

Таблица 19

Развитие M o n o c h a m u s  g u t t a t u s  Bless.

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К ЛКЖ кжя ЖЯЛ ЯЛ Л
Второй Л JI д л л Л Л
Третий л ЛК ЛКЖ кжя жял ял л

Черным белопятнистым дровосеком повреждаются преимуще
ственно усыхающие и только что погибшие деревья дуба, клена 
зеленокорого и других лиственных пород. Нами выведены с дуба 
23 жука, клена зеленокорого — 13, других видов клена — И , 
черемухи — 7, лещины — 5, ореха маньчжурского — 7, граба — 7, 
ольхи — 3, сливы — 3, черемухи маака — 1, ивы — 1, сире
ни — 1, с березы — 1 жук.

Триба Mesosini
Взрослые насекомые отличаются коротким широким телом. Пе- 

реднестеика обычно параллельносторонняя, на боках без бугор
ков. Личинки характеризуются наличием на эпистоме бороздко
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видных углублений, идущих назад от щетинконосных пор. Гипо- 
стомальный склерит на нижней стороне головы сплошной, четырех- 
угольиый, часто с белой продольной полоской посередине. 
Верхние челюсти вытянутые, на вершине косо срезанные или выре
занные. На иве найдено два вида.

Определительная таблица видов 

По взрослым насекомым

1 (2) Переднестенка с четырьмя черными глазчатыми пятнами, имеющими
по бокам желтую окантовку. Надкрылья у  основания с крупными
черными зернышками. Длина тела 8 —15 м м .....................................

........................................................................................Mesosa myops (Dalm.)
2 (1) Иереднеспипка с неглазчатыми черными пятнами, не имеющими по

бокам желтой окантовки. Надкрылья у  основания без зернышек, 
в простой пунктировке, с явственными или еле заметными круглы
ми черными пятнами, имеющими беловатую окантовку. Длина тела 
9 —14 м м .................................................... Mesosa hirsuta Ы. W. Bates

11о личинкам

1 (2) Эпистома лишь с бороздковатыми углублениями, идущими от ще
тинконосных пор, па боках без продольных черточек. Гипостома с
4 шипами, образуюхцими поперечный ряд. 9-й тергит брюшка на 
вершине с ш и п ом ......................) ..........................Mesosa myops (Dalm .)

2 (1) Эпистома иа боках в перед пой половине с густыми продольными чер
точками. Гипостома гладкая, поперечно выпуклая, без шипов, 9-й тер
гит брюшка на вершине без ш и п а .....................................................................

..................................................................................Mesosa [hirsuta Н. W. Bates

Mesosa myops  (Dalman), 1817 
Желтопятнистая глазчатая мезоза

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 84). Хорошо отличается 
от других видов коротким толстым телом, наличием окаймлен
ных черных глазчатых пятен на переднеспинке. Тело сравнитель
но толстое, коренастое. Голова отвесная, в густом сером и пятни
сто-желтом волосяном покрове. Лоб плоский, широкий, около 
усиков с приподнятыми краями, посередине с продольной бо
роздкой. Глаза широковыемчатые. Усики у самцов седьмым чле
ником заходят за вершину надкрылий, у самок едва достают ее, 
на основании члеников с белыми колечками. Передиеспинка 
в ширину больше чем в длину, перед вершиной с широкой неглу
бокой перетяжкой, посередине с продольной вмятиной, в плотной 
морщинистой пунктировке, в густых прилегающих волосках. 
Щиток небольшой, назади усеченный. Надкрылья шире передне- 
спиики, выпуклые, с выступающим плечевым бугорком, за щит
ком широко, около нлечевого бугорка явственно вдавленные, 
назади круто покатые, на диске неровные, около основания
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в крупной, в задней половине — ослабевающей пунктировке, 
в прилегающих волосках. V стернит брюшка у самцов на вершине 
закругленный, без длинных щетинок, у самок посередине про
дольно вдавлен, на вершине с длинными черными щетинками. 
Тело черное или черно-бурое. Переднеспинка с черными продоль
но вытянутыми пятнами, имеющими по бокам золотисто-желтое 
волосяное окаймление. Из них два пятна в передней и два в зад
ней половине переднеспинки. Надкрылья в золотисто-желтых 
волосистых крапинках, иногда образующих еле заметные попе
речные извилистые линии. Длина тела 8—15 мм.

Я й ц о  белое, с желтоватым оттенком, к полюсам суженное, 
чуть изогнутое. Хорион гладкий, матовый, без ячеистой скульп
туры. Длина 2,5 мм, поперечник 0,8 мм.

JI и ч и н к а (рис. 85). Отличается наличием шипиков на гипо- 
стоме. Тело умеренно вытянутое. Голова нараллельносторонняя, 
слабовыпуклая, незначительно втянута в переднегрудь. Эпистома 
отграничена явственно выраженными беловатыми лобными шва
ми, посередине разделена резко продольным швом, в передней 
трети с 8 щетинкоиосными порами, образующими поперечный 
ряд. От каждой поры назад тянется желобковидный штрих. Гипо
стома в ширину в два раза больше чем в длину, разделена продоль
ной белой полоской, посередине с 4-мя шипами, образующими 
поперечный ряд. Боковые шипы более крупные, внутренние — 
значительно меньше, часто имеют вид ребровидных, поперечно 
вытянутых выпуклостей. Наличник к вершине значительно сужен, 
гладкий. Верхняя губа слабовыпуклая, впереди округлая, 
в задней половине голая, в передней — в густых, щетинках. Верх
ние челюсти полого-срезанные, с оттянутой приостренной вер
шиной и с едва заметным тупым зубцом на внутреннем крае. 
Переднегрудь поперечная, к голове округло суженная. Передне
спинка выпуклая, на переднем крае с волосками, образующими 
поперечный ряд. Вмятины перед передними углами щита неза
метны. Щит переднеспинки кожистый, на основании выпуклый, 
в продольных мелких морщинках, по бокам ограничен глубокими 
прямыми складками. Перед щитом располагается до 8—10 ще
тинковидных волосков, образующих поперечный ряд. Дорсаль
ные двигательные мозоли крупиогранулироваиные, разделены 
двумя поперечными бороздками, соединяющимися на боках, 
образуя вытянутый эллипс, и боковыми бороздками, загнутыми 
назади к середине. Гранулы образуют три поперечных ряда и 
один боковой, охватывающий их сзади. Вентральные двигатель
ные мозоли в крупных гладких гранулах, образующих два ряда, 
разделенных поперечной бороздкой, выгнутой назад. Грудные 
ноги отсутствуют. IX сегмент брюшка на вершине (см. сверху) 
с одним склеротизироваиным небольшим шипиком. Тело белое. 
Верхние челюсти черные. Голова рыжеватая, на переднем крае 
более темная. Переднеспинка впереди щита и иа боках рыжевато
желтая, два пятна па боках переднегруди (см. снизу) желтые.

136



Рис. S4. Me sos a  m y o p s  (Dalm.)

Рис. 85. Личинка M esosa  m y o p s  
(Dalm.)
a  — голова снизу, б — тергит брюш
ка с дорсальной двигательной мо- 
нолыо



К  у к о л к а. Тело коренастое. Голова широкая, лоб между 
усиками с широкой продольной бороздкой, около основания уси
ков и иа переднем крае с парными щетинками. Усики во второй 
половине кольцевидно загнутые. Передиеспинка умеренно выпук
лая, на переднем крае, на середине и у основания в острых ще- 
тинконосяых шипиках. Средне- и заднеснинка в мелких, одиноч
ных шипиках. Брюшко широкое, к вершине значительно сужен
ное. Тергиты брюшка выпуклые, посередине с продольной общей 
бороздкой, с двумя рядами шипиков, из них задний состоит из
16—18, передний — из 2—6 шипиков. На V—VII тергитах ши
пики заднего ряда направлены вперед, шипики переднего ряда 
назад. V III тергит брюшка посередине с 8 —10 незагнутыми ши
пиками, образующими поперечный ряд. Вершина брюшка при
тупленная, по бокам с крупными торчащими шипиками. Гени
тальные лопасти самки маленькие, имеют вид двух смежно сидя
щих бугорков. Длина тела '12—18 мм.

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Европа и Азия от берегов Атлан
тического до берегов Тихого океана, Северная Монголия, Северо- 
Восточный Китай, Корея, Япония.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные и смешанные леса. Ж из
ненно связан с лиственными древесными породами. Лёт жуков 
происходит в первой половине лета. Ж уки питаются корой тон
ких веток усохших деревьев. После спаривания самки откладыва
ют яйца на стволы и толстые сучья тополя, осины, ивы, ольхи, ака
ции, ильма, липы, амурского бархата, дуба, манчжурского ореха, 
черной смородины, рябины, ясеня, клена и других лиственных 
древесных и кустарниковых пород. Одиа самка за свою жизнь 
способна отложить до 30 и более яиц.

Заселяются как сваленные так и стоящие (усыхающие) на кор
ню деревья. Личинки появляются с мая по июль. Прокладывают 
продольные ходы под корой кверху, забивая их буровой мукой. 
Тем же летом или после первой зимовки, в августе — сентябре, 
делают овальные колыбельки длиной до 20—30 мм, шириной до
6 мм  и в них окукливаются. Куколка располагается головой 
кверху. Куколочиые колыбельки устраиваются как правило под 
корой, редко в древесине на глубине до 12 мм.

Молодые жуки выходят из колыбелек, оставляя на поверхности 
коры овальные отверстия диаметром 5 x 6  мм. Питаются корой 
и остаются на зиму. К размножению приступают весной следую
щего года. На зимовку идут с недоразвитыми половыми железа
ми. Вес личинок перед окукливанием варьирует от 94 до 255 мг, 
куколок — от 80 до 213 мг, жуков перед выходом из колыбелек — 
от 70 до 187 мг.

За последние три года на Дальнем Востоке жуки нами выве
дены с многих лиственных пород, в том числе с клена—77 жуков, 
дуба — 72, ореха маньчжурского — 51, ильма — 19, бархата амур
ского — 17, акатника — 13. граба — 12, сливы — 7, ясеня — 6, 
липы — 6, абрикоса — 5, сирени — 4, груши — 4, ольхи — 3,
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черемухи — 2, аралии — 2, бересклета — 2, яблони — 2, бере
зы — 2, черемухи маака — 1, лещины — 1, черной смороди
ны — 1, ольхи японской — 1, с элеутерокока — 1 жук. Однако 
эти данные отражают лишь разнообразие пород, заселяемых глаз
чатой мезозой. В действительности она встречается во множестве 
на ольхе, липе, иве, ясене и на других лиственных породах. 
Предпочитает заселять деревья в области переходной и толстой 
коры. Селится на усыхающих и на только что усохших деревьях.

Mesosa hirsuta И. W. Bates, 1884 
Мезоза волосатая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 86). Отличается наличием 
круглых черных пятен и стоячих волосков на надкрыльях. Голо
ва отвесная, в редкой пунктировке, в густом волосяном покрове, 
посередине между усиками с продольной гладкой полоской. 
Глаза крупные, глубоко выемчатые, между верхней и нижней 
долями остается узкая перемычка. Усики заходят (с?) за вершину 
надкрылий или едва достают ( £ )  ее, с белыми волосяными ко
лечками на основании члеников. Переднеспинка выпуклая, по
перечная, на боках заметно закругленная, в редких глубоких 
точках, в густых прилегающих волосках, направленных к сере
дине и вперед. Щиток от основания к вершине сужен, на заднем 
крае узко закруглен, в серых прилегающих волосках, образую
щих широкую продольную полоску. Надкрылья выпуклые, парал- 
лельносторонгше, к вершине круто покатые, в передней половине 
в глубоких крупных, в задней половине в мелких редких точках, 
в неровном прилегающем волосяном покрове. Тело черное или 
черно-бурое. Переднеспинка с четырьмя круглыми черными 
пятнами, из них два широко расставленных около перед
него края, два около осиовапия. Надкрылья пестрые, на диске 
с черными круглыми пятнами, иногда обрамленными белой каем
кой, на шве располагается два четырехугольных черных пятна. 
Длина тела 9—14 мм.

Я й ц о .  Белое, матовое, вытянутое, на полюсах узкозакруг- 
леиное. Хорион без заметной ячеистой скульптуры. Длина око
ло 2 мм, поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а (рис. 87). Характеризуется отсутствием шипов 
иа гипостоме, наличием продольных штрихов на боках энистомы. 
Голова параллельиосторонняя, незначительно втянута в передне- 
грудь. Эпистома отграничена хорошо выраженными беловатыми 
лобными швами, посередине разделена продольным швом, в пе
редней половине с 8 щетинконосными ямковидными порами, об
разующими поперечный ряд, от второй и третьей поры, считая от 
продольного шва, тянется но одному небольшому желобковид
ному углублению, но бокам в передней половине в глубоких 
продольных штрихах. Гипостома гладкая, посередине попереч
но-выпуклая, к основанию заметно суженная, в передней полови
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не у средней линии с парой длинных волосков. Наличник 
широкий, к вершине сильно суженный. Верхняя губа на пе
реднем крае широко закругленная, в длинных щетинках. Верхние 
челюсти вытянутые, к вершине выемчато-скошенные, на конце 
зубовидно оттянутые. Переднеспинка выпуклая, к голове по
катая, на переднем крае в длинных волосках, образующих по
перечный ряд. Щит переднеспинки кожистый, слабовыпуклый, 
в неясной пунктировке. Грудные ноги отсутствуют. Дорсальные 
двигательные мозоли в крупных гранулах, образующих три 
поперечных ряда и по одному боковому, охватывающему 
сзади задний ряд гранул. Вентральные двигательные мозоли 
с двумя рядами гранул, разделенными поперечной бороздкой, 
широко вогнутой назад. IX тергит брюшка без шипика. 
Переднеспинка в передней половине и на боках рыжеватая. Пе
редний край головы и челюсти черные. Гипостохма и эпистома 
красные. Длина тела до 20 мм, ширина головы 2,8 мм.

К у к о л к а (рис. 88). Тело сравнительно толстое. Голова 
слабо подогнута, лоб посередине продольно вдавленный. Усики 
за средними бедрами на вентральной стороне кольцевидно за
гнутые. Переднеспинка поперечная, умеренно выпуклая, около 
переднего края с широкой, у основания с узкой поперечной бо
роздкой, в отдельных, одиночных острых шипиках. Брюшко 
в области четвертого и пятого сегментов расширенное, к вершине 
значительно суженное. Тергиты брюшка слабо выпуклые, в ост
рых шипиках, образующих обычно два ряда: один на переднем 
крае, второй на заднем. Шипики переднего края (на V—V II сег
ментах) направлены назад, а шипики заднего края загнуты 
вперед. На восьмом тергите 8 —9 шипиков, образующих по
перечный ряд. Вершина брюшка (см. снизу) притупленная, 
окаймленная полукруглым валиком, на котором по бокам распо
лагается по 8—9 острых крупных шипиков. Генитальные лопасти 
у самок маленькие, заметны в виде небольших бугорков. Дли
на тела до 15 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Уссурийско-Приморский регион, 
Корея, Япония, нами найден в лесах Горно-таежной станции и 
заповедника «Кедровая падь».

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения. Ж уки ле
тают во второй половине лета, заселяют ясень, дуб, иву. Ли
чинки живут под корой, прокладывают неровные извилистые 
ходы, забивают их мелкой буровой мукой, иногда углубляются 
в древесину. Ширина хода под корой 6—8 мм. Личинки послед
него возраста вбуравливаются в древесину на глубину до 7 мм,  
делают продольно стволу неровный ход, разгрызают там колы
бельку и в ней окукливаются. Некоторые личинки делают колы
бельку под корой овальной формы (длина 18 мм, ширина 7 мм) 
с большим углублением в древесину. К моменту окукливания 
личинки увеличиваются в весе до 202,5—229 мг. Окукливание 
личинок совершается в июне — августе. Вес куколок от 95 до
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Рис. 87. Личинка Mesosa h i r s u t a  
JI. W. Bat.
a  — голов» и передиеспинка сверху, 
6 — тергит брюшка с дорсальной 
двигательной мозолью, в — голова 
снизу

Рис. 8G. M esosa l i irsuLa  H. W. Bat,

Рис. 88. Куколка Mesosa  h i r s u t a  
Н. W. Bat.



208,1 мг, молодых жуков перед выходом из древесины — от 81 мг  
до 187 мг. Ж уки выгрызают на поверхности коры овальные от
верстия диаметром 5 x 6  мм  и через них выходят из колыбельки. 
Такие летные отверстия, проделанные жуками, можно встретить 
как на стволах, так и толстых сучьях диаметром до 6 см.

Триба Apcdasyini

Взрослые насекомые отличаются вытянутым телом, наличием 
остро оттянутых бугорков на боках переднеспинки, сравнительно 
толстыми булавовидными бедрами. Личинки характеризуются 
выпуклым кожистым, исчерченным продольно щитом передне- 
сиинки, строением дорсальных двигательных мозолей, имеющих 
два поперечных ряда ампуловидных гранул. Гипостомальный 
склерит на нижней стороне головы сплошной, не разделен гу- 
ларной пластинкой, четырехугольиый, поперечный (Rhopaloscelis 
bifasciatus Кг.) или вытянутый, выпуклый. Верхние челюсти вы
тянутые, на вершине косо вырезанные. На иве обнаружено два 
вида, относящихся к роду Rhopaloscelis.

Определительная таблица видов 

По взрослым иасекомым
1 (2) Надкрылья серые, в черных крапинках, с широкой поперечной чер

ной полосой за серединой. Длина тела 6—12 м м ............................
.........................................................................Rhopaloscelis unifasciatus Bless.

2 (1) Надкрылья рыжеватые, без крапинок, с черным четырехугольным
пятном за щитком, с круглыми черными пятнышками в передней 
половине, образующими поперечный ряд, с двумя черными широкими 
поперечными полосами в задней половине, из них одна сразу за
серединой, вторая в задней трети. Длина тела 5—8 мм.....................
.................................................................................Rhopaloscelis bifasciatus ICr.

По личинкам
1 (2) Гипостома в задпей половине наплывообразно выпуклая (см. сбоку).

IX  тергит брюшка на вершине с шипиком. Дорсальные двигатель
ные мозоли в каждом ряду с 10 и более ампуловидными гранулами. 
.......................................................................... Rhopaloscelis unifasciatus Bless.

2 (1) Гипостома наплывообразно невыпуклая, плоская. IX тергит брюш
ка на вершине без заметного шипика. Дорсальные двигательные
мозоли в каждом ряду с 8 ампуловидными г р а н у л а м и ..................
................................................................................... Rhopaloscelis bifasciatus Kr.

Rhopaloscelis unifasciatus Blessing, 1873 
Дровосек однополосыц

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 89). Характеризуется 
пестрой окраской и наличием широкой черной перевязи за сере
диной надкрылий. Голова короткая, в прилегающем волосяном
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покрове, в редких длинных стоячих волосках. Лоб широкий, вы
пуклый. между усиками с продольной бороздкой. Глаза сильно 
выемчатые., верхние доли в три раза меньше нижних. Усики седь
мым (с?) или девятым ( 9 )  члеником заходят за вершину надкры
лий, иа основании членики с широкими белыми колечками. 
Переднеспинка на диске умеренно выпуклая, около вершины 
с широким, у основания с узким едва заметным перехватом, на 
боках с острым оттянутым бугорком, на диске в прилегающих 
волнистых нежных волосках, около боковых бугров в редких 
стоячих волосках. Щиток продолговатый, на вершине усеченный 
или полого закругленный. Надкрылья параллельные, в задней 
трети чуть суженные, на вершине широко вырезанные, с едва оття
нутыми углами, в редких не очень глубоких точках, в плотном 
пестром прилегающем волосяном покрове, в редких щетинко
видных нолуприлегающих волосках. Ноги не длинные, бедра 
булавовидные, задние у самцов более вздутые, у самок заметно 
тоньше. Тело черное или черно-бурое. Надкрылья серые, сразу 
за серединой с широкой черной поперечной полосой, в круглых 
черных крапинках, иногда с намечающейся поперечной пере
вязыо в задней трети. Длина тела 6—12 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на полюсах закругленное, к одному 
полюсу заметно больше суженное. Хориоп гладкий, слегка ма
товый. Длина 1—1,5 мм, поперечник 0,4—0,5 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 90). Отличается от личинки Rhopaloscelis 
bifasciatus Кг. сильно выпуклой гипостомой, расположением во
лосков иа IX стерните брюшка и другими признаками. Тело вытя
нутое, слегка изогнутое. Голова параллельносторонняя, направ
лена вниз, в длину не больше чем в ширину, на дорсальной сторо
не плоская. Эпистома слабо отграничена, лобные швы (sutura 
frontalis) незаметные, продольная линия (sutura medialis) четко 
выражена. Гипостома в задней половине наплывообразно выпук
лая, красновато-рыжая, посередине разделена продольной белой 
полоской. Наличник трапециевидный, короткий. Верхняя губа 
выпуклая, в длину в 2 раза меньше, чем в ширину, в передней 
половине в коротких щетинках. Верхние челюсти вытянутые, 
на вершине косо вырезанные, внутренний угол этого выреза 
с зубцевидным выступом, вершина острая, шиловидная. Перед
негрудь кпереди чуть суженная, почти не шире средне- и задне
груди. Переднеспинка к голове сильно покатая, поперечная, на 
переднем крае с поперечными рыжеватыми пятнами, разделенными 
узкой белой полоской. Перед этими пятнами располагаются густые 
волоски, образующие узкую поперечную полоску. Щит передне
спинки белый, на боках отграничен короткими глубокими склад
ками, в едва заметных продольных черточках. Диск передне
спинки перед щитом в редких коротких волосках. Ноги не 
выражены. Брюшко вытянутое. Дорсальные и вентральные дви
гательные мозоли выпуклые, с двумя рядами ампуловидных 
сравнительно некрупных четко очерченных круглых гранул (в каж-
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дом ряду 10 и более гранул), IX тергит брюшка на вершине с ос
трым шипиком, IX стерпит в задней половине в длинных волос
ках, не образующих поперечного ряда. Тело белое. Передний край 
головы и вся гииостома красновато-рыжие. Верхние челюсти 
черновато-бурые. Пятна на переднем крае переднеспинки рыже
ватые. Длина тела 18 мм, ширина головы 1,8 мм.

К у к о л к а  (рис. 91). Тело почти параллельностороннее. 
Голова нодогнута, перед наличником с тремя парами щетинок, 
внутрь от глаз с двумя парами длинных щетинок и несколько 
назад уступом от них (на уровне нижнего края основания усиков) 
с двумя парами коротких щетинок. Усики, обогнув средние бедра, 
закручены в спираль, состоящую из одного кольца. Передне- 
спинка на диске выпуклая, гладкая, на боках с туповатым бугор
ком, в длинных волосковидных щетинках, образующих два скоп
ления в передней трети (по 10 щетинок в скоплении) и два в зад
ней трети около основания (5 щетинок в скоплении). На середине 
переднеспинки располагается редкое щетииконоспое поперечное 
иоле. Брюшко вытянутое, тергиты брюшка на заднем крае с ред
кими щетипковидиыми шипиками, образующими поперечный ряд. 
Вершина брюшка притуплена, окаймлена валиком, на спинной 
стороне оканчивается длинным острым шипом. Валик в длинных 
щетинках. Последний стерпит брюшка с двумя парами длинных 
щетинок. Длина тела 11 мм, ширина брюшка 2,5 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ю жная Сибирь от Алтая до бе
регов Тихого океана, Северный Китай, Корея, Япония. Много
числен в широколиственных лесах Дальнего Востока.

Б и о л о г  и я. Ж уки летают с мая по июль. После выхода 
из древесины питаются корой тонких ветвей ивы и других листвен
ных пород, нанося повреждение в виде поперечных полосок. 
Дополнительное питание до созревания половых желез продол
жается 5 дней и более. Затем жуки спариваются. После этого 
самки откладывают яйца в насечки, проделанные верхними челю
стями иа поверхности коры. В каждую насечку откладывается 
по одному яйцу. Заселяются побеги ивы, ильма, шелковицы и 
других лиственных пород диаметром от 2,2 до 5,5 см. В лабора
торных условиях при температуре 22—24° из отложенных яиц 
через 11—12 дней вылупляются личинки. Личинки, вышедшие 
из яиц, имеют длину 1,2 мм, вес 0,08 мг. Сформировавшаяся 
личинка прогрызает оболочку яйца, вгрызается в древесину, 
плотно забивая ход позади себя мелкой буровой мукой. К сен
тябрю личинки вырастают до 3—4 мм, вес их в это время 
2,0—3,0 мг. Весной с наступлением тепла личинки усиленно 
питаются, прокладывают в древесине продольные извилистые 
ходы, забивая их плотно буровой мукой. Ходы личинок старшего 
возраста имеют размеры в поперечнике от 4 до 7 мм. В последней 
декаде июля и в августе личинки делают колыбельку длиной 
18—25 мм, шириной 4—6 мм, и в ней окукливаются. Вес личинок 
перед окукливанием 51,0—79,0 мг. В августе Pi3 куколок через
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Рис. 89

Рис. 81'. R h o p a lo s o e l i s  u n i fa s c ic i -  
t u s  B less.

Рис. 30. Личинка R h o p a lo s c e l i s  
u n i f a s c i a t t i s  Bless. 
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо, в — верхняя 
правая челюсть, г—вершина брюш
ка

Рис. 91. Куколка R h o p a lo s c e l i s  
u n i j ' a s c i a t u s  Bless.



Таблица 20

Развитие R h o p a l o s c e l i s  u n i f a s c i a t u s  Bless

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый JI JI Л ЛК ЛКЖ Ж Ж
Второй Ж Ж ж я ж я л я л Л л
Третий Л Л л ЛК л к ж Ж ж

2 ,5—3,0 педели появляются молодые жуки, которые остаются 
па зиму в колыбельках. После зимовки жуки выгрызают на по
верхности побегов отверстия и через них выходят наружу. Вес 
молодых жуков, вышедших из древесины, достигает 28,0—58,5 мг. 
После выхода из древесины жуки живут до б—7 недель. Полный 
цикл развития Rhopaloscelis unifasciatus Bless, протекает в тече
ние двух лет (табл. 20). Плотность населения усача в древесине 
:значительная, причем одновременно с этим видом на иве посе
ляются и другие усачи. Так, в отрубке ивы длиной 65,5 см и диа
метром 4,3—4,5 см было обнаружено: Rhopaloscelis unifasciatus 
Bless. — 5 особей (4 жука, 1 личинка), Strangalis  acuata 
Panz.— 4, N ive ll ia  sanguinosa G yllh .— 4. Иногда иа заселенных 
.деревьях встречаются личинки Eumecocera impustulata  Motsch. 
На Дальнем Востоке в ассоциациях широколиственных лесов, 
из большой серии жуков выведены с ивы — 47, ильма — 32, 
шелковицы — 29, аралии — 21, бархата амурского — 21, чере
мухи маака — 17, клена зеленокорого — 13, акатника — 10, 
калины — 3, дуба — 3, граба — 3, черемухи — 2, ореха — 2, 
•сирени — 1, липы — 1, клена — 1, ясеня — 1, лещины — 1. 
.диморфанта — 1, чозении — 1, мелкоплодника — 1.

Rhopaloscelis bifasciatus (Kraatz), 1879 
Дровосек двунолосый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 92). Отличается вытяну
тым телом и характерной окраской надкрылий. Голова в мелкой 
плотной пунктировке, посередине от затылка и почти до перед
него края лба с узкой бороздкой, в нежных серых волосках. Уси
ки тонкие, длиннее тела, на внутренней стороне в длинных стоя
чих волосках, одноцветные, без белых колечек. Глаза широко
выемчатые. Передиеспинка на диске выпуклая, на боках с острым 
бугорком, около вершины и у основания с заметным перехватом, 
в мелкой плотной пунктировке, в серых не очень густых приле
гающих волосках, направленных к средней линии. Щиток широ
кий, от основания суженный, на вершине закругленный. Над
крылья вытянутые, параллельные, в задней трети суженные, на 
.вершине порознь закругленные, в глубоких густых, на заднем
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скате в мелких точках, в редких прилегающих и в недлинных стоя
чих волосках. Бедра толстые, булавовидные. Тело черно-бурое. 
Усики более светлые, рыжеватые. Надкрылья серовато-рыжие,, 
с широким продольно чуть вытянутым пятном около щитка, 
с круглым пятном на диске и с расширенным черным пятном на 
боку посередине передней половины, с широкой поперечной чер
ной перевязыо сразу за серединой и с широкой черной перевязыо 
па середине задней половины. Длина тела 5—8 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, гладкое, без заметной ячеистой 
скульптуры. Длина около 1 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 93). Тело слабовытянутое, от передпегруди 
к вершине постепенно суженное. Голова параллельносторонняяг 
на диске чуть плоская, поперечная. Эпистома слабо отграничена,, 
лобные швы незаметные, посередине разделена резкой продольной 
коричневой линией (sutura meclialis), на переднем крае по бокам 
иногда с выступающими, более или менее выраженными лопастя
ми. Гипостома гладкая, поперечная, посередине с продольной 
беловатой полоской. Наличник широкий, трапецевидный. Верх
няя губа поперечная, впереди широко закругленная, в передней 
половине в коротких щетинках. Верхние челюсти косо срезанные, 
с внутренней стороны гладкие, плоские, на срезанной части лез- 
виевидные. Переднегрудь к голове заметно суженная, на диске 
плоская, на переднем крае с двумя поперечными желтоватыми, 
слабовыражениыми пятнами, разделенными посередине продоль
ной узкой белой полоской. На передней кромке этих пятен рас
полагается ряд удлиненных волосков; пространство переднеспинки 
перед щитом в коротких, редких, на боках в длинных волос
ках. Щит переднеспинки голый, на боках отграничен продоль
ными складками. Ноги отсутствуют. Дорсальные двигательные 
мозоли умеренно выпуклые, посередине разделены продоль
ной бороздкой, снабжены двумя рядами ампуловидных бугор
ков (по 8 в каждом ряду). Вентральные двигательные мозоли 
аналогичны, лишь более поперечные. IX тергит брюшка на вер
шине без шипика. IX стернит в задней половине с одним иногда 
четко выраженным поперечным рядом длинных волосков. Тело 
белое, передний край головы темно-рыжий, гипостома светло- 
рыжая, верхние челюсти красновато-бурые. Длина тела личинок 
старшего возраста 7—10 мм.

К у к о л к а  (рис. 94). Похожа на куколку Rhopaloscelis uni- 
fasciatus Bless. Отличается от нее меньшими размерами, располо
жением щетинок на переднеспинке и другими признаками. Тело 
узкое, вытянутое. Голова подогнутая, с внутренней стороны от 
глаз в длинных одиночных щетинках. Усики длинные, обогнув 
средние бедра, направлены вперед, вершинами прилегают к бо
кам головы. Переднеспинка на боках округлая, к вершине более, 
к основанию менее суженная, в задней половине с тремя парами 
щетинок, из них одна пара широко расставленных щетинок по
середине приближена к основанию, две пары заметно сближенных
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am боках щетинок чуть отогнуты кпереди. На переднем крае перед- 
неспинки имеется ряд длинных тонких щетинок. Среднеспиика 
несет по одной, задиеспинка по три щетинки с каждой стороны 
от средней линии, образуя поперечный ряд. I I —VI тергиты брюш
ка на заднем крае с острыми шипиками, из них по три 
с каждой стороны приближены к середине, по одному удалены 
к бокам. Вершина брюшка сзади притуплена, окаймлена скобо- 
образиым валиком, на спинной стороне с конусовидным высту
пом, оканчивающимся острым буроватым шипом. Длина тела
4,5 мм, ширина брюшка 1,1 мм.

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Приморско-Уссурийский регион, Се
верный Китай, Корея, Япония. В большом количестве встречается 
в лесах Уссурийского, Шкотовского, Хасаиского районов.

Б и о л о г и я. Лёт жуков наблюдается во второй половине 
лета. Самки откладывают яйца в кору лиственных древесных 
пород. Одна самка способна отложить до 24 яиц. Заселяются как 
ветви с диаметром до 2 см , так и стволы деревьев с диаметром до 
10 см и более. Один жук выведен из прикорневой части ствола 
ивы. Личинки живут под корой, прокладывают продольные изви
листые ходы, забивая их мелкой волокнистой буровой мукой, 
ходы глубоко отпечатываются на заболони. Перед окукливанием 
.личинка углубляется в древесину, там в верхнем слое выгрызает 
колыбельку в виде тупика, поворачивается головой к входному 
•отверстию и окукливается. Длина хода под корой не менее 7 см , 
ширина 4 мм. Ходы иногда приобретают площадковидную форму. 
Длина куколочной колыбельки в древесине 10—12 мм, ширина до
3 мм. Колыбельки располагаются, как правило, продольно, редко 
наклонно к оси ствола. Вес куколок до 16 мг. Перед окуклива
нием личинки весят до 20,3 мг. Молодые жуки имеют вес до 12 мг 
и более. Сформировавшиеся жуки выгрызают на поверхности 
коры отверстия диаметром до 2,5 мм  и через них покидают дре
весину. Ж уки выведены из личинок, взятых из клена зеленоко- 
;рого (28), ясеня (18), груши (12), граба (8), аралии (7), липы (6), 
ореха маньчжурского (5), ивы (2), из поросли дуба (1). Однажды 
в побеге ясеня длиною 49 см, диаметром 4. см было обнаружено 
8  жуков и 1 куколка.

Триба Acanlhoderini

Эта триба включает лишь один род, взрослые насекомые кото
рого отличаются широким телом, сильно вздутыми бедрами. Ли
чинки характеризуются строением дорсальных двигательных мо
золей, состоящих из гранул, расходящихся вильчато от боков 
к средней линии. Щит переднеспинки кожистый, не склеротизи- 
ровапный, в грубых морщинистых извилинах. Гипостомальный 
■склерит на нижней стороне головы сплошной, четырех
угольный. Верхние челюсти вытянутые, на вершине косо срезан
ные. Грудные ноги отсутствуют. В фауне СССР имеется один вид.
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Piic. 92. R h o p a lo s c e l i s  b i f  a s c i a tu s  
(Kr.)

Рис. 93. Личинка R h o p a lo s c e l i s  
b i f a s c i a t u s  (Kr.)
a  — головч и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 94. Куколка R h o p a lo s c c l  i/- 
b i f  a s c i a t u s  (Kr.)



Acanthoderes clauipes Schrank, 1881 
Дровосек серый булавобедрый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 95). Легко отличается 
серой окраской, сильно вздутыми бедрами. Тело коренастое, тол
стое. Голова на лбу и темени с узкой продольной бороздкой, 
в двойной пунктировке: в крупных глубоких редких точках, 
в мелкой плотной пунктировке между ними. Глаза широковыем
чатые. Усики 10-м или 11-м члеником заходят за вершину над
крылий, с широкими белыми густоволосистыми колечками на 
основании члеников. Переднеспинка явно поперечная, на боках 
с шиповидно оттянутым острым бугром, на диске перед серединой 
имеются два больших более или менее заметных припухлых бугра, 
в крупных глубоких точках, промежутки между которыми в мел
кой плотной шагреневидной пунктировке. Щиток поперечный, 
назади широко закругленный. Надкрылья широкие, с прямыми 
или чуть выступающими вперед плечами, на основании с бугро
видным продольным возвышением, в передней трети в глубоких 
крупных, в задней половине в мелких редких точках, в приле
гающем неровном (пятнистом) волосяном покрове, на вершине 
косо срезанные, с тупым закругленным внутренним, с острым на
ружным углом. Бедра утолщенные (вздутые), булавовидные, 
лапки широкие, средние голени на наружной стороне перед вер
шиной с густой щетинистой щеточкой. Тело черное, в серых при
легающих волосках. Ноги черные, голени по середине с белыми 
волосистыми колечками. Длина тела 10—14 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, на полюсах закругленное. Длина
1,5 мм, поперечник 0,6 мм.

Л и ч и и к а (рис. 96). Тело умеренно вытянутое. Голова срав
нительно плоская, поперечная, сильно втянута в переднегрудь. 
Эпистома слабо отграничена, лобные швы беловатые, иногда едва 
заметные, продольный шов посередине (sutura medialis) хорошо 
выражен в задней половине. Гипостома сплошная, короткая, 
в четыре раза меньше в длину чем в ширину, к основанию чуть 
суженная. Наличник широкий, трапецевидный, гладкий. Верхняя 
губа поперечная, на переднем крае широко закругленная, в пе
редней половине выпуклая, в длинных щетинках. Верхние челю
сти короткие, на основании толстые, на вершине косо срезанные, 
с небольшим ребром на внутренней стороне. Переднегрудь тол
стая, кпереди округло суженная. Переднеспинка сильно выпуклая, 
к голове круто покатая, на переднем крае с поперечной полос
кой из густых волосков, перед передними углами щита с треуголь
ными вмятинами, вытянутыми во внутрь и загнутыми назад в виде 
глубокой бороздки, на боках перед вмятинами и латеральиее их 
в густых волосках. Щит переднеспинки выпуклый, кожистый,, 
в грубой пунктировке, в извилистых морщинках. Грудные ноги 
отсутствуют. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, раз
делены продольной бороздкой, крупно гранулированные. Гранулы
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гладкие, звездчато расходящиеся от боков к средней линии, без 
склеротизироваиных шипиков, в передней половине крупные, на
зади и но бокам меньших размеров. Вентральные двигательные 
мозоли состоят из двух рядов крупных, гладких косорасположен
ных гранул, разделенных поперечной прямой бороздкой. IX сег
мент брюшка без шипика. Тело белое, голова на переднем крае 
и верхние челюсти буровато-черные.

К у к о л к а  (рис. 97). Похожа на куколку Mesosa myops Dalm. 
Отличается от нее расположением шипиков на тергитах брюшка. 
Тело коренастое, толстое. Голова подогнута, лоб плоский. Усики 
в вершинной половине на нижней стороне тела загнуты кольцом. 
Переднеспинка поперечная, на боках с большими оттянутыми 
буграми, в редких мелких шипиках. Брюшко в области 3-го сег
мента расширенное, к вершине сильно суженное, на вершине 
оттянутое. Тергиты брюшка в редких острых шипиках (по 14— 
18 шипиков на каждом тергите), направленных вершиной назад. 
На первых четырех тергитах шипики расположены преимущест
венно на заднем крае, па V —VI посередине. Вершина брюшка 
притупленная, окаймлена (см. снизу) валиком, несущим круп
ные шипики. На вершине последнего тергита крупный шип. 
Длина 14 мм. Наибольшая ширина брюшка 6 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Западная и Восточная Европа, 
Северная Африка, Сибирь от Урала до берегов Тихого океана, 
Северная Монголия, Япония.

Б и о л о г  и я. Населяет лиственные насаждения. Ж уки ле
тают с первых чисел июня до августа, питаются тканями зеленых 
листьев и корой молодых побегов ивы, осины, липы, тополя и 
других древесных пород. Самки после спаривания откладывают 
яйца в кору на стволах или па толстых сучьях усохших и ветро
вальных деревьев. Нередко заселяют бревна двухлетней давно
сти. Одна самка способна отложить до 38 и более яиц. Через 
1G—28 дней после кладки из них появляются личинки. Отрожде- 
ние личинок наблюдается со второй половины июня по август. 
Молодые личинки живут под корой. В старшем возрасте вбурав^ 
ливаются в древесину на глубину до 10 см. Там делают колыбель
ку продольно стволу и в ней окукливаются. Длина колыбельки 
до 25 мм, ширина 8 мм. Передний конец колыбельки ипогда под 
углом направлен к поверхности ствола, погружается в кору и 
забивается буровой мукой. Куколки встречаются с последних 
чисел мая до июля. При комнатной температуре куколки разви
ваются до 16 дней. Молодые жуки выходят из древесины в июне 
и в начале июля. В период метаморфоза вес особей уменьшается 
не менее чем на 25%. По нашим измерениям, вес личинок перед 
окукливанием колеблется от 95 до 158 мг, куколок от 80 до 125 мг, 
жуков перед выходом из древесины от 63 до 99 мг.

Заселяет многие лиственные древесные породы. Нами жуки 
выведены из ивы, осины, тополя, березы, липы и других пород.



Триба Acanthocinini
К этой трыбе относится роды Leiopus, Acanlhocinus, Exocentrus 

и др., которые по морфологии личинок трудно объединимы в одну 
группу. Взрослые насекомые характеризуются наличием остро 
оттянутых (мелких или крупных) бугорков на боках передие- 
спинки, длинными усиками и вздутыми булавовидными бедрами. 
Личинки у одних видов на переднеспиике с кожистым, несклеро- 
тизированным, у других с явно склеротизироваиным щитом. 
Дорсальные двигательные мозоли у одних без гранул, у других 
■с хорошо выраженными гранулами. Гипостомальный склерит, 
па нижней стороне головы сплошной, четырехугольный, не раз
делен гуларной пластинкой. Верхние челюсти вытянутые, иа вер
шине косо срезанные. В Сибири на иве нами найдено два вида.

Определительная таблица видов

По взрослым насекомым

1 (2) Усики тонкие, длинные, у  самцов в два, у  самок в полтора раза длин
нее тела. Надкрылья черные, с широкой поперечной белой (в 
черных крапинках) полосой в передней половине и с узкой (иногда 
значительно расширенной) поперечной полосой па заднем скате,
без стоячих щетинок. Длина тела 5—6 м м .............................................
............................................................................................. Leiopus albovittis (Кг.)

2 (1) Усики короче, незначительно длиннее тела. Надкрылья волосисто-
серые, с рыжеватым оттенком, с рыжевато-бурой каемкой на ос
новании, с широкой поперечной темно-бурой полосой на середине,
в редких стоячих щетинках. Длина тела 5—6 м м ...........................
................................................................................... Exocentrus stierlini Ganglb.

По личинкам

1 (2) Щит переднеспинки резко склеротнзированный, на переднем крас
прямо усеченный, лоскутовндно изрезанный. Дорсальные двигатель
ные мозоли в мелких ампуловидных гранулах, образующих два 
неровных поперечных р я д а .......................Leiopus albovittis (Kr.)

2 (1) Щит переднеспинки] кожистый, выпуклый, па переднем крае за
кругленный, ровный, без лоскутовидиых вырезов. Дорсальные дви
гательные мозоли выпуклые, без гранул, обычно с трехлучевыми
звездчатыми бороздками (складками на д и с к е ) ................................
..................................................................................Exocentrus stierlini Ganglb.

Leiopus albovittis (Kraatz), 1879 
Лейопус белополосый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 98). Тело короткое. Лоб 
широкий, умеренно выпуклый, по середине с продольной бо
роздкой, у основания усиков роговидно оттянутый, в мелкой 
пунктировке, в прилегающих сероватых волосках, направленных
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кверху и в сторону от средней линии. Глаза сравнительно боль
шие, глубоко выемчатые, мелкофасетированные, усики тонкие, 
длинные, у самцов V—VI, у самок V I—V II члеником заходят 
за вершину надкрылий. Переднеспинка поперечная, на боках 
с шиповидно оттянутыми буграми, на диске выпуклая, в плотной 
пунктировке. Надкрылья у самцов параллельные, у самок от 
основания чуть расширенные, на вершине порознь закругленные, 
за основанием чуть вдавленные, с выпуклыми плечами, внутрь 
от них с небольшой продольной вмятиной, в передней половине 
в крупных густых, в задней половине в стертых мелких точках, 
в прилегающих волосках. Щиток в длину чуть больше чем в ши
рину, параллельиосторонний, на вершине широко закругленный. 
Ноги умеренной длины, бедра у самцов сильно вздутые, у самок 
задние бедра лишь утолщенные, задние лапки короче голеней. 
Тело, ноги и усики черные, надкрылья в густых серых или белых 
прилегающих волосках, образующих рисунок, состоящий из 
широкой белой перевязи (с крапинами в передней половине), 
дающей два ответвления: одно к плечевому бугру, второе к середи
не бокового края, и из узкой поперечной перевязи в задней трети. 
Волоски со временем стираются, тогда белые перевязи исчезают. 
Длина тела 5—6 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, несколько изогнутое, на полюсах 
широко закругленное. Хорион в 5—6-граниых ровных резко вы
раженных ячейках. Длина 1,2 мм, поперечник 0,4 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 99). Тело небольшое, умеренно вытянутое. 
Голова поперечная, параллельносторонпяя, наполовину втянута 
в переднегрудь. Эпистома назади широко закругленная, отгра
ничена слабовыраженными лобными швами, посередине разделена 
продольным швом, на переднем крае с каждой стороны от шва 
с тремя длинными щетинками. Гипостома поперечная, параллель- 
посторонняя, посередине с продольной белой полоской, обыч
но с закругленными передними углами. Наличник широкий, 
гладкий, большой, у основания с двумя длинными щетинками. 
Верхняя губа поперечная, на переднем крае широко закруглен
ная, в редких щетинках. Верхние челюсти вытянутые, на вершине 
полого срезанные. Переднеспинка от основания кпереди суженная, 
на переднем крае широко закругленная, с длинными редкими во
лосками, образующими спутанный поперечный ряд, на диске 
слабовыпуклая. Щит переднеспинки приподнятый, с коричневым 
оттенком, с неровным многовыемчатым передним краем, на боках 
без заметных продольных складок. Переднегрудь с нижней сто
роны в передней половине в редких щетинковидных волосках. 
Грудные ноги отсутствуют. Брюшко к вершине незначительно 
суженное. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, разделе
ны продольной бороздкой, имеют два ряда гранул. Тело белое. 
Голова рыжеватая, верхние челюсти красновато-бурые. Длина 
тела личинок 9—12 мм.

К у к о л к а (рис. 100). Тело сравнительно широкое. Голова
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Рис. 98

Рас. 98. L e i o p u s  a l b o v i t t i s  (K r .)

Рис. 99. Личинка L e i o p u s  a l b o 
v i t t i s  (Kr.)
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Р и с. 100

Рис. 100. Куколка L e i o p u s  a l b o 
v i t t i s  (Kr.)

Рис. 99



короткая, лоб широкий, между усиками с продольной борозд
кой, на переднем крае с шестью щетинками, образующими попе
речный ряд, на боках около глаз с длинными, тонкими щетин
ками. Усики длинные, на середине петлевидно загнуты 
вперед, последним члеником прижаты к щеке. Переднеспинка 
поперечная, на диске выпуклая, на боках с оттянутыми при- 
остренными буграми, на переднем крае с каждой стороны от се
редины с восемью, на заднем крае с тремя щетинконосными ши
пиками, образующими поперечный ряд, на диске и на боках 
с одиночными мелкими шипиками. Средне- и заднеспинка глад
кие, голые, без шипиков. Брюшко на вершине оттянутое, в перед
ней половине параллельпостороинее. Тергиты брюшка выпук
лые, на диске около средней продольной линии в мелких острых 
направленных назад шипиках, образующих общую продольную 
полосу посередине на дорсальной стороне брюшка. На V III тер- 
гите брюшка располагается пара крупных широко расставленных 
шипиков, 'Загнутых кпереди. Генитальные лопасти у самок за
метны: в виде небольших бугорков. Длина тела 7—8 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирь от Урала до берегов Ти
хого океана. Сахалин, Северо-Восточный Китай, Корея, Япония. 
На севере до Камчатки и Колымы. Многочислен в широколиствен
ных лесах Уссурийско-Приморского региона.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения. Лёт начи
нается со второй декады июня и продолжается до первых чисел 
августа. Наибольшее количество жуков в третьей декаде июня 
и в начале июля. Ж уки ведут скрытый образ жизни, иа цветах 
обычно не появляются. Питаются корой побегов ореха маньчжур
ского, ивы и других лиственных пород. При этом выгрызают 
в коре глубокие ямки в поперечинке 1—1,5 мм. Однажды в садке 
на побеге ореха маньчжурского диаметром 1,4 см жуки оставили
16 таких погрызов на площадке около 2 см2. Аналогичные повреж
дения коры приходилось наблюдать в других садках и в природе.

После дополнительного питания жуки спариваются и самки 
откладывают яйца. Сначала самка па коре делает верхними че
люстями насечку, затем в нее вводит яйцеклад и под нежную 
пленку коры откладывает яйцо. Заселяются преимущественно 
тонкие усыхающие и усохшие побеги деревьев, стоящих на корню, 
жуки выведены из ореха маньчжурского, калины, ивы, ясеня, 
шелковицы.

Развитие яйца происходит в течение трех недель. Так, под по
логом леса в садках жуки откладывали яйца с 14 по 22 июня. 
Личинки из этих яиц начали отрождаться с 8 июля. В другом 
случае яйца жуками были отложены 28 июня, личинки из них 
отродились 17 июля. Молодые личинки живут в коре и под корой, 
прокладывают продольные, иногда извилистые ходы, забивают их 
мелкой волокнистой мукой. Личинки средних возрастов иногда 
вбуравливаются в древесину, на побегах ореха маньчжурского часто 
проникают в сердцевину, там живут некоторое время, перед окук
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ливанием нередко снова выходят под кору, оставляя на поверх
ности древесины выходное отверстие диаметром 1,5 -5,0 мм.. 
Под корой делают колыбельку, отпечатывающуюся в древесине,, 
выстилают ее по бокам волокнистой буровой мукой и затем окук
ливаются. Длина колыбельки 9—18 м м , ширина 4—6 мм. Иногда 
колыбельки личинками устраивались (в тонких побегах ореха 
маньчжурского) в древесине, в области сердцевины. Окукливание- 
личинок происходит после зимовки со второй половины мая до 
конца июня. Наибольшее количество куколок наблюдается в се
редине июня. Оформившиеся жуки выгрызают на поверхности 
коры овальные отверстия и через них покидают свои колыбельки. 
Диаметр лётных отверстий от 1,8 x 2 ,5  до 2 x 3  мм. Выход молодых 
жуков из древесины заканчивается в первых числах июля. Пол
ный жизненный цикл завершается в течение одного — двух лет. 
В период метаморфоза вес особи уменьшается до 37,3%. Так, ли
чинка перед окукливанием весила 33,5 мг, сформировавшаяся 
из нее куколка 25,0, жук 21,0 мг. Вес личинок перед окуклива
нием колеблется от 9,0 до 30,8 мг, куколок — от 7,5 до 28,0, жу
ков — от 4,0 до 22,5 мг.

Совместно с лейопусом белополосым иногда поселяются: иа по
бегах ореха маньчжурского и ивы Menesia sulfurata Gebl., на иве 
Exocentrus slier Uni Gangl., на калине Olenecamptus octopustulaius- 
Motsch. В наибольшем количестве повреждается орех маньчжур
ский.

Exocentrus stierlini Ganglbauer, '1883 
Дровосек стиерлина

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 101). Отличается малень
ким телом, характерным рисунком иа надкрыльях, наличием 
грубых острых щетинок. Голова отвесная, в плотной мелкой 
пунктировке, в редких прилегающих серых волосках. Лоб широ
кий, посередине с гладкой узкой продольной бороздкой, в буро
ватых толстых щетинках. Глаза умеренно выемчатые, верхние 
доли чуть меньше нижних. Усики длинные, восьмым — девятым 
члеником заходят за вершину надкрылий. Передиеспинка попе
речная, па вершине широкая, иа основании чуть уже, с заметным 
перехватом, иа боках с большим шиповидно оттянутым пригну
тым назад бугром, в мелкой плотной пунктировке, в редких 
серых прилегающих волосках. Щиток плоский, от основания 
к вершине суженный, иазади узкозакругленный, в серых густых 
волосках. Надкрылья выпуклые, параллельные, в задней трети 
округлосуженные, назади покатые, на вершине с закругленным 
внутренним углом, в прилегающих волосках, создающих общий 
сероватый фон, в редких длинных игловидных буроватых щетии- 
ках, на основании в глубокой, к вершине в более мелкой пункти
ровке, скрытой под волосяным покровом. V стерпит брюшка 
у самки посередине с продольной бороздкой. Тело темно-бурое*.



■с рыжеватым оттенком, усики светло-рыжие. Переднеспинка на 
вершине и на основании часто с рыжеватой каемкой. Надкрылья 
•с темно-бурой поперечной полоской на основании, с широкой 
поперечной темно-бурой полосой, выемчатой на шве за серединой, 
с темным пятном или без него на вершине. Ноги, иногда брюшко 
красно-бурые. Длина тела 5—6 мм.

Я й ц о белое, незначительно вытянутое, на полюсах закруг
ленное, гладкое, без заметной скульптуры. Длина около 0,8 мм, 
поперечник 0,4 мм.

JI и ч и н к а  (рис. 102). Отличается от других видов неболь
шими размерами, закругленным на переднем крае щитом передне
спинки и другими признаками. Голова умеренно втянута в передне
грудь, поперечная, кпереди чуть суженная. Эпистома слабо 
отграничена, посередине разделена продольной, коричневой ли
нией, на переднем крае по бокам с вытянутыми лопастями. Лобные 
швы не явственные. Гипостома поперечная, сплошная, посередине 
без продольной полоски, на заднем крае явственно, на переднем 
незначительно выемчатая. Наличник трапециевидный, поперечный, 
гладкий. Верхняя губа поперечноовальная, на переднем крае 
в коротких щетинках. Верхние челюсти широкие, иа вершине 
кососрезанные. Переднегрудь от основания кпереди суженная, 
не шире или даже уже среднегруди. Переднеспинка к голове 
круто покатая, на переднем крае закругленная, иа боках и в пе
редней половине перед щитом в ровных, длинных, рыжеватых 
волосках. Щит переднеспинки выпуклый, белый, голый, на перед
нем крае почти от основания закругленный. Переднегрудь на 
нижней стороне выпуклая, в передней половине в длинных рыжих 
волосках, в задней половине (в области грудочки) с голым бе
лым пятном, разделенным посередине продольной волосистой 
полоской. Грудные ноги отсутствуют. Брюшко вытянутое, к вер
шине слабо суженное, на боках в редких, нежных волосках. 
Дорсальные и вентральные двигательные мозоли выпуклые, 
разделены посередине продольной, глубокой бороздкой, на боках 
•с короткой складкой. Шип на вершине 9-го тергита отсутствует. 
Тело белое. Передний край головы и верхние челюсти темно
бурые. Длина тела 8 мм.

К у к о л к а  (рис. 103). Отличается от других видов располо
жением щетинок на лбу, недоразвитыми щипиками на вершине 
■брюшка. Тело вытянутое. Голова подогнутая. Лоб широкий, плос
кий, посередине с еле заметной продольной бороздкой, на перед
нем крае около основания наличника с двумя парами щетинок, 
образующих поперечный ряд, с шестью щетинками насередине, 
•образующими два расходящихся назад ряда, с парой щетинок 
■около внутреннего края глаза, образующих продольный ряд. 
У самок расположение этих щетинок иное, несколько спутанное. 
Усики прижаты к бокам и петлевидно загнуты на нижней стороне 
тела. Переднеспинка слабовыпуклая, на боках в задней половине 
•с оттянутыми буграми. В передней половине на диске в длинных
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Рис. 101. E x o c e n t r u s  s t i e r l i n i  
Ganglb.

Рис. 102. Личинка E x o c e n t r u s  
s t i e r l i n i  Ganglb.
a  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 103. Куколка E x o c e n t r u s  
s t i e r l i n i  Ganglb.



рыжеватых, иногда попарно расположенных волосках, около 
основания с внутренней стороны задних углов с 2—3 волосками. 
Средне- и заднеспиика с короткими нежными волосками, обра
зующими по два небольших скопления. Брюшко почти цилиндри
ческое, к вершине слабо суженное, тергиты брюшка выпуклые, 
иа боках с еле заметными, одиночными волосками. Последний 
тергит на конце с небольшим шипиком, торчащим кверху. Вер
шина брюшка притупленная, окаймлена еле выраженным тре
угольным валиком, на концах которого имеется по одному еле 
заметному шипику. Генитальные лопасти у самок небольшие, 
имеют вид полушаровидиых выпуклостей, расположенных перед 
анальным отверстием. Длина тела 6—7 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Сибирь от Урала до бере
гов Тихого океана. Нами найден в окрестностях Новосибирска и 
в Уссурийском районе (р. Комаровка).

Б и о л о г и я .  Населяет ивовые насаждения. Ж уки летают 
с первых чисел июня по август. Заселяют тонкие побеги ивы, 
диаметром 0,6—2,2 см. Личинки, отродившиеся из яиц, вбуравли- 
ваются в древесину, оставляя на поверхности мельчайшие входные 
отверстия, забитые мелкой буровой мукой. В древесине прокла
дывают продольные ходы обычно в верхнем слое (в этом случае 
между ходом и корой остается неразрушенная древесина до 
1 мм), реже иа глубине до 5 см. Длина хода в древесине более 
5 см, ширина перед куколочной колыбелькой до 2,5 мм. Перед 
окукливанием личинка в верхнем слое древесины разгрызает 
колыбельку продольно побегу. Длина колыбельки до 10—12 мм,  
ширина 3,5—4,0 мм. Вес личинок перед окукливанием колеблется 
от 9,2 до 20 мг, куколок от 5,8 до 9,5 мг, жуков от 4,7 до 7,6 мг 
и более. Сформировавшиеся жуки сначала находятся в колыбель
ке, затем выгрызают на поверхности овальные отверстия диамет
ром от 1 ,5 x 2  до 2,0 х  3,5 мм  и через них покидают куколочные ко
лыбельки. Молодые жуки нуждаются в дополнительном питании, 
в садках подгрызают кору ивы. На цветах не появляются, ведут 
скрытый образ жизни.

Триба Saperdini

Включает сравнительно четко очерченную группу родов, ха
рактеризующихся однотипностью морфологических признаков 
взрослых насекомых и личинок. Тело взрослых насекомых валь
ковидное, вытянутое. Передиеспинка параллельносторонняя, на 
боках без бугров. Голова отвесная. Личинки отличаются наличием 
шипиков на щите переднеспинки и на двигательных мозолях. 
Гипостомальный склерит сплошной, четырехугольный, не разделен 
гуларной пластинкой. Верхние челюсти на вершине косо срезан
ные. Грудные ноги отсутствуют. По строению переднеспинки и 
двигательных мозолей к трибе Saperdini следует отнести Еитесо-
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cera impustulala  Motsch. На иве найдено 7 видов, из них виды 
рода Saperda  развиваются на растущих, виды других родов — 
на усыхающих и усохших деревьях.

Определительная таблица видов

1 (13

2 (5

3 (4

4 (3

5 (2

6 (7

8 (7
9 (10

10 (9

И  (12

12 (11

13 (1

14 (15

15 (14

16 (17

17 (16

По взрослым насекомым

Тело волосистосерое, надкрылья обычно с рисунком, если без него, 
то тело крупное.
Тело крупное, надкрылья волосистосерые, в мелких густых черных 
крапинках.
Надкрылья- серые, иногда с желтоватым оттенком, посередине с 
поперечной белесоватой полосой, на вершине шиповидно оттянутые.
Длина тела 21—28 мм.......................................Saperda carcharius L.
Надкрылья пепельно-серые, без желтоватого оттенка, посереди
не без поперечной белесоватой полосы, на вершине узко закруглен
ные, без шипика. Длина тела 16—23 мм................................................
.......................................................................................Saperda sim ilis  Laich.
Тело менее крупное, надкрылья без черных крапинок, с характер
ным рисунком для каждого вида.
Надкрылья на диске с серым волосистым мраморным рисунком.
Длина тела И —19 м м .......................................Saperda scalaris L.
Надкрылья на диске с пятнистым рисунком.
Надкрылья с густоволоснстымн желтоватыми (редко серыми) пят
нами, без продольной черной полоски. Длина тела 11 мм . . . .
........................................................................................ . Saperda populnea  L.
Надкрылья с черными пятнами, с продольной черной полосой, иду
щей на боках от плечевого бугорка назад.
Продольная черная полоса на боках надкрылий к вершине расширен
ная, загнута к спинной стороне, прерывается на уровне третьей пары
черных пятен. Длина тела 13—18 м м ................................................
.................................................................................... Saperda perforata  Pall.
Продольная черная полоса на боках надкрылий прямая, на спин
ную сторону не загнута, тянется от плечевого бугорка почти до
вершины. Длина тела 13—24 м м .............................................................
. . . ..................................................................Saperda a lberti Plav.
Тело черное, слабоволосистое, надкрылья с рисунком или без него, 
тогда тело небольших размеров.
Надкрылья черные с желтыми волосистыми пятнами, без металли
ческого оттенка. Длина тела 7—10 м м . ■ ................................................

................................................................. .... M enesia su lfurata  (Gebl.)
Надкрылья без желтых волосистых пятен с металлическим оттен
ком или без него.
Все тело с ярко-зеленоватым, синим или желтоватым металлическим 
блеском. Надкрылья с черными пятнами. Длина тела 11—17 смм
.......................................................... .... . E utetrapha metalescens (Motsch.)
Все тело черпое, иногда в сероватых или желтоватых волосках, без
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металлического блеска. Надкрылья однотонно окрашенные, без
черных пятен. Длина тела 10—13 мм,....................................................
. . . . ' . .........................• . . . . jEumecocera im pustu la ta  (Mo.lsch.)

По личинкам

1 (16) Поперечные бороздки иа дорсальиых Двигательных мозолях брюш
ка не образуют замкнутого эллипса, иа боках соединяются с продоль
ными короткими бороздками или заменены дуговидными, не 
соединяющимися между собой бороздками. Грудочка на основании 
около поперечной бороздки с шипиками или со склеротизированной 
полоской. ...........

2 (15) Шипиковое поле переднеспинки на передних углах с прямоуголь
ными открытыми или кармановиднымн выемками.

3 (14) Шипики на дорсальных двигательных мозолях ровные.
4 (5),,.,Дорсальные двигательные мозоли брюшка разделены посередине 

.... ... -..продольной бороздкой, на каждой стороне от нее двумя дуговидными,
не соединяющимися между;собой бороздками, состоят из полулун
ных складок (валиков), обращены концами к средней линии. Гру
дочка на основании позади поперечной бороздки со склеротизнрован- 
ной полоской .у . . . . . .  .Saperda scalaris L.

5 (4) Дорсальные двигательные мозоли брюшка разделены посередине 
.... . продольной.,.впереди и сзади двумя поперечными бороздками, со-

еднщиощимися вместе непосредственно или с помощью непарных 
поперечных бороздок с продольными боковыми бороздками; со- 

. стоят из внутреннего валика, передней, задней и боковых складок.
6 (7) Шипиковое поле переднеспинки на передних углах с прямоуголь

ной открытой, широкой.выемкой. Шипики этого.поля ровпые, по
перечно не вытянутые. Грудочка на основании позади поперечной 
бороздки со склеротизированной полосой, расширенной на боках и
прерванной посередине ......................................Saperda perfora ta  Pall.

7. , (6) Шипиковое поле переднеспинки на передних углах с карманообраь 
иой, глубокой, гладкой, заметно вдавленной выемкой. Шипики этого 
поля (особенно в передней, половине), поперечно вытянутые.. Грудоч
ка на основании около поперечной бороздки с явственными ши- 

. никами. ; . . : ■ . . .. • ■ . ■
8 (13) Вентральные двигательные мозоли в мелких густых шипиках.
9 (10) Шипики на вентральных двигательных мозолях впереди, попереч

ной бороздки образуют не менее 5—6, позади до 3—4 спутанных 
поперечных рядов. Грудочка иа основании с шипиками, образую
щими по 3 поперечных ряда перед поперечной бороздкой и позади
нее. . . . . . . .  .. _ ;..................:. . . Saperda  carcharias L.

10; (9) Шипики на вентральных двигательных мозолях впереди попереч- 
, ной бороздки, образуют до 3, позади до 1 —2 поперечных спутанных 
рядов.

11 (12) Грудочка на. основании, впереди поперечной бороздки с 2—3, по- 
> зади с 2 рядами склеротизированных шипиков. Переднеспинка в 

области шипикового поля перед, кармаиовидной выемкой без гладкой 
цлощадки . . . . . .  . . ...............................Saperda popu ln ea  L-.
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12 (11) Грудочка па основании, впереди поперечной бороздки с шипиками;
образующими два треугольника, обращенных вершиной кпереди, 
позади поперечной бороздки с 2 рядами шипиков. Передиеспинка 
в области шипикового поля перед кармановидной выемкой с хорошо 
выраженной гладкой площадкой, в центре которой находится круп
ная щетинка ; . . . . . . .  . . . . . . . .  ; . . 1
. . .....................■ . . . ..................... . . . .  Saperda sim ilis, Laichl

13 (8) Вентральные двигательные мозоли в крупных острых шипиках, об
разующих поперечные ряды. Грудочка на основании, позади попе
речной- бороздки- с 2 рядами ш и п и к о в ............................

■ с. . . . . . •. . . . Saperda a lberti Plavl
14 (3) Ш и п и к и  на дорсальных двигательных мозолях неровные, около-

поперечных бороздок крупные, остальные мелкие. Грудочка на ос
новании впереди-и позади поперечной бороздки несет по два ряда-
шипиков К и . . . . . . . . . ...................... . . . v

. . .  . . •••. 1. . . » . ..................... .... . E utetrapha metalescens (Motsch.)
15 (2) Шипиковое поле переднеспинки на передних углах с тупоуголь

ными но направлению к средней линии явственно скошенными 
открытыми выемками. Грудочка па * основании позади поперечной 
бороздки со склеротизированной полоской . . . .  .
. . .. . . , .  . . . . . . .  . . .  . MenesiA su lphurata  (Gebl.)

16 (1) Поперечные полоски на Дорсальных мозолях образуют замкнутый,
поперечно вытянутый эллиПс, снаружи окаймленный шипиками, 
расположенными в четко выраженный один’ ряд.'-Грудочка на'юс* 

/.v i ‘но’ванни позади поперечной бороздки с 2 рядами- шипиков,- из них 
■ ' ’заднийпосередине иногда прерванный . *>. .- . . -. . . 'i I

. . . . . .  . . . . .  . !< . . . . . . Eumecocera im p ustu lata  (Mbt’scK)’;
, ■ .v йй -s.2 . а35 к - • - овгзц-зпг . шиетда я

, < . V . ' ' * '  ̂ -i : - - О XS51 к

' ' ' ■ Saperda carcharias Linne, 1758 • .'
Скрипун большой осиновыД’

, 0 ' ■ i ' С., г  . . q 7Л , >д) йон
В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 104)."Близок к ивовому 

скрипуну. Хорошо отличается от него шиповидно оттянутой вер!1 
шиной надкрылий. Тело сравнительно толстое, у самцов более 
вытянутое. Голова в плотном волосяном покрове, в глубоких 
щетииконосных точках, между глазами посередине с узкой про
дольной бороздкой. Усики у самцов длиннее тела, заходят за 
веригипу надкрылий, у самок значительно'не достают ее, в плот
ных серых волосках, с голыми черными колечками на вершине 
члеников. Передиеспинка у самок поперечная, у самцов квадрат
ная, на диске выпуклая, к вершине иногда еле заметно суженная, 
в глубокой крупной пунктировке, в густом прилегающем желтова
том волосяном покрове, в стоячих буроватых щетинковидных 
волосках, насередине с продольной узкой черной: полоской. 
Щиток назади широко закругленный, посередине продольно 
вдавленный, в густых прилегающих волосках. Надкрылья у самок 
более выпуклые, широкие, параллельные, у самцов от основания
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к вершине суженные, в густых прилегающих золотисто-желтова
тых волосках, в более густых, крупных в передней половине, 
в уменьшающихся и редковатых точках в задней половине, с беле
соватой еле выраженной поперечной перевязыо посередине, 
шиповидно оттянутые на вершине. Низ тела в плотном, приле
гающем волосяном покрове. Брюшко у самок толстое, у самцов 
вытянутое, от основания к вершине слабо суженное. Тело черное, 
в густом серовато-желтом (с золотистым оттенком) волосяном по
крове. Длина тела 21—28 мм.

Я й ц о  белое, овальное, на полюсах туповато закругленное, 
В мелкой (на полюсах) ячеистой скульптуре. Длина 3,5—4,0 мм, 
поперечник 1,2—1,5 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 105) хорошо отличается расположением 
шипиков на двигательных мозолях брюшка и на переднегруди. 
Тело массивное. Голова параллелыюсторонняя, пригнута книзу, 
наполовину втянута в переднегрудь. Эпистома назади широко 
закругленная, отграничена хорошо заметными лобными швами, 
посередине разделена резкой темнобурой линией (sutura media- 
lis). Гипостома сплошная, посередине без продольной полоски, 
с закругленными передними углами. Наличник крупный, трапе
цевидный. Верхняя губа на боках округло оттянутая, на перед
нем крае широко закругленная, в длинных щетинках. Верхние 
челюсти массивные, на вершине косо вырезанные. Переднегрудь 
в длину в два раза меньше, чем в ширину. Переднеспинка кпереди 
сильно покатая. Щит переднеспинки на боках отграничен глубо
кими продольными складками, от переднего конца которых 
отходит внутрь по одной косо расположенной гладкой вмятине, 
в крупных поперечно вытянутых и мелких шипиках, на передних 
углах с глубокими кармановидными выемками.

Переднегрудь на вентральной стороне у основания впереди 
поперечной складки с укороченной поперечной шипиковой полос
кой (до трех рядов шипиков), позади с удлиненной полоской, 
состоящей из трех — четырех спутанных рядов шипиков. Грудные 
ноги отсутствуют. Брюшко к вершине слабо суженное. Дорсаль
ные двигательные мозоли разделены продольной широкой бороз
дой, двумя поперечными бороздками, соединяющимися на боках 
с непарными поперечными и боковыми продольными складками, 
густо покрыты мелкими острыми шипиками, образующими между 
поперечными бороздками до 14 неявственных спутанных рядов. 
Вентральные двигательные мозоли разделены поперечной непар
ной бороздкой, соединяющейся с боковыми складками, в мелких 
шипиках, образующих впереди бороздки не менее 5—6, позади 
до 3—4 спутанных поперечных рядов. Тело белое, голова рыжева
тая, на переднем крае черная, верхние челюсти черные. Передняя 
половина переднеспинки с двумя поперечными, на боках лиро
видно разветвленными желтыми пятнами. На боках переднегрудки 
по. одному овальному, продольно вытянутому желтому пятну. 
Длина тела 38—46 мм, ширина головы 3,5—4.2 мм.
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Рис. 105. Личинка S a p e r d a  c a r 
c h a r i a s  L.
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дни • 
гательной мозолыо, о — стерпит 
брюшка с вентральной двигатель
ной мозолыо

Рис. lOi. S a p e r d a  c a r  c h a r ia s  L.

Рис. 10(5. Куколка S a j j e r d a  c a r 
c h a r i a s  L.



К у к о л к а “(рйс. 106). Тело крупное. Голова подогнута, лоб 
плоский, между усиками широко вдавленный, по бокам в одиноч- 
иых щетинках. Усики за средними бедрами кольцевидно загну
тые. Переднеспинка поперечная, слабовыпуклая, в рассеянных 
щетинконоспых мелких шипиках. Тергиты брюшка в задней по- 

! ловине по бокам в мелких острых шипиках, снабженных у осно
вания тонким длинным волоском. УП тергит вытянутый, па вер
шине закругленный, на диске посередине с острыми шипиками, 
образующими поперечное поле, на боках в передней половине 
располагается по одной небольшой вмятине. Вершина брюшка 
(см. с вентральной стороны) окаймлена подковообразным-валиком, 
значительно утолщенным (вздутым) па концах,, покрытым остры- 

! ми волосконосными шипиками. Генитальные лопасти у самок 
П ампуловидные, небольшие, хорошо заметные/ Длина тела 28— 
■j 30 мм. : i  _

Р а с п р о с т р а н е  н и е. Европа и Северная Азия.
Б и о л о г  и я. Населяет тополевые, осиновые и ивовые на

саждения. Лёт жуков растянут со второй декады июня по сен
тябрь включительно. Ж уки продолжительное, время питаются 
листьями осины, тополя и реже листьями ивы, проделывая на них 
«окна». Часто наносят раны на коре молодых побегов в виде коль
цевых. надрезов, вокруг которых затем образуется каллюспый 
нарост. Днем жуки сидят на деревьях, питаются, вечером спари
ваются, откладывают яйца или перелетают от одного дерева 
к другому. После спаривания самка в прикорневой части ствола 
или на обнаженных корнях делает в коре верхними челюстями 

Г насечку, вводит через нее яйцеклад и откладывает под кору 
i! яйцо. В каждую насечку откладывается обычно не более одного 

яйца. Через три-четыре недели из яиц появляются молодые 
j! личинки. Отрождеиие личинок наблюдается с июля по сентябрь.

Яйца, отложенные в сентябре, остаются, по-видимому, на зиму.
• Отложенные яйца нами однажды были обнаружены в октябре.

Молодые личинки первое время живут под корой, выгрызая 
там неправильной формы широкие ходы. Часть личинок тем же 
летом углубляется в древесину, а часть остается на зиму под ко- 

! рой и лишь весной следующего года уходит в глубь ствола. 
В древесине личинки прокладывают продольные ходы снизу вверх, 
достигающие в длину 25—40 см, в ширину до 12 мм. В верхней 
части ход имеет небольшое вентиляционное окно, через которое 
личинка выбрасывает наружу крупную волокнистую буровую 
муку, имеющую вид опилок. Эти «опилки» накапливаются около 

1 стволов в значительном количестве и могут служить показателем 
того, что дерево заражено болышш осиновым скрипуном. Иногда 
личинки живут в корнях, проделывая в древесине продольные 
ходы.

Личинки зимуют не мепее двух раз (табл. 21). К моменту второй 
! зимовки вырастают в длину до 27—35 мм. На следующее лето, 

в конце мая, в июне или июле в нижней части стволя ^язгрызают
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просторную колыбельку (длиной до 4 см,, шириной до 1,5 см) 
и в ней окукливаются. Куколки, например, в Кулунде встреча
ются с третьей декады мая до середины июля. t Наибольшее коли
чество куколок наблюдается в июне.

Таблица 21 ■ • •

Развитие S a p e r d a  c a r c h a r i a s  L.

Период развития (год) Апрель ' Май Июнь Июль AR- -г
’ г>'ст,

Сен
тябрь

’ о'к-11
• тябрь

Первый", •: Л'; V ЛК :ЛКЖ к ж я жял
. с‘.I*.

ЖЯЛ
"; 1, . :"п.
• !ЯЛ

Второй,, возможно, третий Л : Л Л j ■ •Л - .• Л' : ЛР д : Ml
Третий или четвертый Л . Л К лкж кжя ЖЯЛ ЖЯЛ ЯЛ

о .; > :‘Н
* \о  . ; я г и ?

Фаза куколки длится от двух до трех недель. Молодые жуки 
появляются в июле. Первые жуки в Кулунде обнаружены 4 июня. 
В куколочных колыбельках они задерживаются до -7—8 дней. 
Затем выгрызают крупные отверстия и через них выходят наружу. 
Генерация большого осинового скрипуна двухгодовая, в отдель
ных случаях, по-видимому, задерживается до трех лет. Вес ли
чинок варьирует в пределах 621,8—1205 мг,  ̂ куколок — 501,0—
903,0 мг, жуков — 387,6—891,5 мг.

Большой осиновый скрипун в больших количествах появляется 
в осиновых и тополевых древостоях в южных районах , Сибири, 
реже встречается в ивовых насаждениях. Заселяет как подрастаю
щие деревья с диаметром ствола у корневой шейки до 3 см, так и 
спелые с диаметром ствола до 30 см и более. Большой вред при
носит в полезащитных лесных полосах Западной Сибири.. В 1950— 
1954 гг. в некоторых районах им были повреждены посадки то
поля на 9—93%. Причем, в наибольшей мере заселяются разре
женные, более освещенные и более прогреваемые в прикорневой 
части насаждения. .

Saperda similis (Laicliarting), 1784 
Скрипун ивовый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 107). Тело вытянутое. 
Голова еле подогнутая, лоб широкий, посередине с продольной 
гладкой линией, в плотно прилегающих волосках, в черных глу
боких точках. Усики короче тела (£>) или едва достают одиннад
цатым члеником вершины надкрылий (с?), в серых прилегающих 
волосках, на члениках с зачерненной вершиной. Передиеспинка 
слабовыпуклая, цилиндрическая, в длину не больше или чуть 
больше своей ширины, в плотно прилегающих серых волосках, 
в неровных глубоких черных точках, иногда с продольной чер
точкой посередине. Щиток от основания к вершине более или менее
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суженный, назади широко закругленный, в плотно прилегающих 
волосках. Надкрылья вытянутые, в длину в три раза больше, чем 
в плечах в ширину, на диске слабовыпуклые, у самок параллель
ные, у самцов к вершине заметно суженные, на вершиие внутрен
ние углы узкозакругленпые, не оттянутые, в густом сером воло
сяном покрове, в глубоких черных точках, создающих мелкую 
четкую крапчатость, несколько ослабленную лишь на заднем 
скате. Брюшко у самцов к вершиие явственно суженное, у самок 
параллельносторониее, более выпуклое, в плотном сером воло
сяном покрове. Тело черное, волосяной покров серый, с голубо
ватым или с желтоватым оттенком. Усики с серыми широкими 
колечками на основании члеников. Длина тела 16—23 мм.

Я й ц о  вытянутое, белое, на полюсах тупо закругленное, 
в мелкой, неявственной скульптуре. Длина до 2,5 м м , поперечник 
до 0,8 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 108). Хорошо отличается наличием отдель
но стоящей щетиики па гладкой круглой площадке около перед
них углов шипикового поля переднеспинки, расположением ши
пиков на двигательных мозолях и другими признаками. Тело вы
тянутое. Голова параллельносторонняя, поперечная, наполовину 
вытянута в переднегрудь. Эпистома отграничена слабо заметными 
швами (sutura frontalis), посередине разделена резкой продольной 
бороздкой (sutura medialis), на боках несет поперечный ряд длин
ных щетинок. Гипостома поперечная, с закругленными передними 
углами, посередине с двумя длинными щетинками. Наличник вы
тянутый, трапецевидный, гладкий. Верхняя губа у основания 
чуть вдавленная, на диске и по краям более выпуклая, впереди 
широко закругленная, в передней половине в длинных щетинках. 
Верхние челюсти вытянутые, на внутренней стороне широко вы
резанные, с вытянутой острой вершиной.

Переднегрудь едва шире остальных сегментов груди. Передне
спинка кпереди покатая, в передней половине гладкая, на перед
нем крае с поперечным не очень широким полем в длинных и ко
ротких щетинковидпых волосках. Щит переднеспинки на боках 
ограничен продольными складками, оканчивающимися па перед
них углах поперечными гладкими вмятинами, которые направлены 
внутрь и несколько назад. Шипики па переднеспинном щите 
в передней половине поперечные крупные, на вершипе закруглен
ные, назади мелкие. На передних углах шипикового поля в об
ласти поперечных вмятин хорошо заметны карманообразные вы
емки. Впереди этих выемок располагается по одной крупной 
щетинке, вокруг которых отчетливо выступает гладкое безшипи
ковое пространство. Переднегрудь на вентральной стороне у ос
нования позади поперечной складки с двумя рядами, впереди — 
с двумя, к бокам с четырьмя рядами мелких шипиков. Дорсальные 
двигательные мозоли разделены продольной бороздой посередине, 
двумя поперечными бороздками, сливающимися вместе с непар
ными поперечными, а эти соединяются с продольными боковыми
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Рис. 107

Рис. 107. S a p e r d a  s i t n i l i s  (Laich.)

Рис. 108. Личинка S a p e r d a  s i m i ' 
l i s  (Laich.)
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 109. Куколка S a p e r d a  s i m i -  
l i s  (Laich.)

Рис, 109



складками, сравнительно в крупных острых шипиках. Вентраль
ные двигательные мозоли разделены поперечной бороздкой, сое
диняющейся с боковыми продольными расходящимися кпереди 
складками. Впереди этих бороздок располагается широкая поло
са шипиков (можно, насчитать до 7 нечетких рядов), назади узкая 
полоска, состоящая Из 3 рядов. Тело белое, голова на переднем 
крае красновато-бурая или почти черная, верхние челюсти чер

ные, передиеспинка впереди желтоватая, посередине;с белой 
узкой полоской. Длина личинки последнего возраста' 25—28 мм, - 
ширина головы 2,1—2,5 мм.

К у к о л к а (рис. 109). Тело сравнительно вытянутое, голова 
умеренно подогнутая, лоб широко вдавленный^-по краям в оди
ночных и парных щетинках. Усики позади средних бедр кольце
видно загнутые, вершиной прижаты к телу на уровне заднего 
края переднегруди. Передиеспинка кпереди едва суженная, на 
диске выпуклая, в рассеянных щетинконосных шипиках, на осно
вании лишь по бокам голая, без шипиков. Тергиты брюшка слабо- 
выпуклые, в задней половине с едва заметными одиночными ши
пиками, несущими по одной тонкой, вОлосковидной щетинке. 
VII тергит ровный, выпуклый, на боках без вмятин, на середине ; 
задней половины с одиночными шипиками. Вершина брюшка на 
боках окаймлена выпуклыми валиками, покрытыми "на концах 
густыми длинными щетинковидными волосками, v Генитальные 
лопасти у самок небольшие, ампуловидные, хорошо заметные. 
Длина тела 18—20 мм, наибольшая ширина 5—6 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Восточная Европа, 
Сибирь от Урала до берегов Тихого океана. В большом количестве 
встречается спорадически в южных районах Сибири.

Б и о л о г и я .  Жизненно связан с ивой. Населяет часто пой
менные и ивовые насаждения. Ж уки летают с конца июня до 
первых чисел августа. Питаются зелеными тканями листьев и 
корой молодых побегов ивы. Ведут скрытый образ жизни, на цве
тах не появляются, встречаются на порослях и приспевающих 
деревьях. После спаривания самки на стволиках растущей ивы 
делают верхними челюстями в коре углубление (насечку), вводят • 
через него яйцеклад и откладывают под кору яйцо в 5—10 мм  от 
насечки. Ткани дерева вокруг отложенного яйца принимают буро
ватый некротический оттенок. Заселяют стволы диаметром от 5,5 
до 9 см, на высоте до 2 м  и более. Вскоре после кладки яиц появ
ляются молодые личинки. Отродившиеся личинки сначала живут 
под корой, выгрызают небольшие площадки. Затем углубляются 
в древесину и прокладывают там обычно в области сердцевины 
продольные, направленные кверху ходы, забивая их буровой 
мукой. Длина ходов в древесине И  —18 см. В конце хода перед 
второй зимовкой или после нее весной устраивается просторная 
колыбелька длиной от 3 до 6 см, шириной до 1 см, в древесине 
на глубине 0,4—3,5 см.

Окукливание личинок происходит после второй зимовки с конца
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мая по июнь. Куколки развиваются три-четыре недели. Молодые 
жуки появляются в третьей декаде июня и в июле. В 1969 г. на 
берегах р. Малый Теш (Салаир) первый ж ук в древесине найден 
27 июня. Из куколки, взятой 14 июня, жук отродился 5 июля. 
Личинка перед окукливанием имеет вес от 210 до 472 мг, куколки 
от 180 до 412 мг, жуки от 120 до 316 мг. В период метаморфозы 
общий вес . уменьшается на 33—40%.. 14 июня-из природы была 
взята куколка весом. 412 мг, из-нее 5 -июля сформировался жук, 
который весил 316 мг.

Ивовый скрипун причиняет существенный вред насаждениям 
ивы. Стволы, поврежденные им, обычно усыхают, нередко в ме
стах повреждения обламываются. На тополе нами не найден. 
В большом количестве этот скрипун нами. наблюдался в лесах 
Салаира, Горной Шорни, на Дальнем Востоке и других регионах 
Сибири. ■ . . . . . . . .  • ; ' ■  > -

Saperda scalaris Linne, 1758 
Скрипун мраморный

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 110). Отличается от дру
гих видов характерным рисунком на надкрыльях. Тело вытянутое, 
у самок более толстое. Голова отвесная, лоб широкий, плоский, на 
переднем крае перед наличником с большим поперечным возвыше
нием,. в крупных, редких точках. Промежутки между этими точка
ми в мелкой, густой пунктировке. Глаза крупные, сильно выемча
тые, верхние доли почти в четыре раза меньше нижних. Усики у 
самок едва достают вершину надкрылий, у самцов обычно заходят 
за нее, с серыми волосистыми колечками иа основании члеников. 
Переднеспинка выпуклая, параллельносторонняя, у самок квадрат
ная, у самцов чуть продолговатая, в передней половине на диске с 
широким более или менее заметным, у основания с узким перехва
том, в крупной пунктировке, посередине иногда с гладкой, про
дольной полоской, на боках в густых, прилегающих серых, на 
диске и на боках в буроватых длинных приподнятых волосках. 
Щиток назади широко закругленный, на вершине часто вдавлен
ный. Ноги короткие, бедра утолщенные, средние голени заметно 
искривлены, на наружной стороне у вершины вдавленные, здесь 
снабжены густой щеточкой из коротких щетинок. Задние голени 
значительно длиннее лапок. Надкрылья на диске чуть плоские, у са
мок параллельные, у самцов к вершине незначительно суженные, в 
густой грубой пунктировке, на вершине порознь закругленные, в 
плечах расширенные, в неровном плотно прилегающем, сером воло
сяном покрове, в редких приподнятых длинных волосках. Брюшко 
у самок толстое, выпуклое, у самцов тонкое, к вершине более су
женное, в сером, густом прилегающем волосяном покрове, V стер
пит брюшка у самцов на вершине широковыемчатый, у самок за
кругленный или слегка притупленный. Тело черное, в неровном,
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сером, густом, прилегающем волосяном покрове, который создает 
пестрый рисунок с серовато-сизоватым оттенком. Передиеспинка по 
бокам серая, посередине на диске с широкой голой черной полосой. 
Надкрылья по шву серые, с отходящими от него пятыо поперечны
ми короткими перевязями (из них первая на основании крючкова
то загнута назад, вторая направлена в стороны, третья отогнута 
вперед, четвертая — назад или в стороны, пятая направлена в сто
роны), на боках черные, с небольшими, весьма изменчивыми серы
ми пятнами, па вершине с серой каймой, соединяющейся с пришов- 
иой серой полосой. Длина тела 11—19 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, к полюсам суженное. Длина 3,0 мм,  
поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 111). Тело вытянутое. Голова параллельно- 
сторонняя, наполовину втянута в переднегрудь. Эпистома назаднс 
полого закругленная, отграничена хорошо выраженными лобными 
швами. Наличник широкий, трапецевидный, с беловатым оттен
ком. Верхняя губа па переднем крае в густых щетинках. Верхние 
челюсти умеренно вытянутые, на вершине косо срезанные. Перед
негрудь иа нижней стороне в передней половине в ровных волос
ках, у основания позади поперечной складки с широкой буроватой 
полоской, состоящей из густых мелких шипиков. Передиеспинка 
кпереди покатая, на переднем крае в длинных редких волосках. 
Щит переднеспинки отграничен хорошо выраженными боковыми 
продольными складками, покрыт густыми, ровными (не вытянуты
ми поперечно) шипиками. Расстояние между шипиками обычно не 
больше диаметра их самих. Шипиковое поле переднеспинки на 
передних углах с широкой прямоугольной выемкой, уступом вы
дается вперед. Этот уступ кпереди чуть сужен, в длину в два раза 
меньше, чем длина самого поля от выемки до заднего края. Дор
сальные двигательные мозоли брюшка покрыты мелкими густыми 
шипиками, разделены продольной бороздой, двумя сходящимися 
на боках поперечными и боковыми выгнутыми кнаружи продоль
ными бороздками. Поперечные бороздки с боковыми не соединя
ются. В результате дорсальные мозоли состоят как бы из полулун
ных, загнутых концами к середине складок. Тело белое. Голова на 
переднем крае и гипостома красновато-бурые. Верхние-челюсти 
черные, передиеспинка впереди шипикового поля с желтым рисун
ком, на середине разделенным белой продольной полоской. Длина 
тола 28—30 мм, ширина головы до 3 мм.

К у к о л к а  (рис. 112). Тело вытянутое, брюшко к вершине 
чуть суженное. Голова подогнутая. Лоб слабо вогнут, по бокам 
около основания усиков с группой шипиков. Усики за средними 
бедрами загнуты кольцевидно. Передиеспинка слабовыиуклая, на 
переднем крае и на диске с крупными шипиками. Тергиты брюшка 
на заднем крае с шипиками, направленными назад. Вершина брюш
ка притуплена, окаймлена подкововидным валиком. На концах 
этого валика (см. снизу) располагается по четыре крупных шипи
ка. Длина тела 19 мм.
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S a p e r d a  s c a l a r  is I.

Рис. 111. Личинка S a p e r d a  s c a l a -  
v i s  L.
a  — голова и переднеспинка, 6 -  
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолью

Рис. 112. Куколка S a p e r d a  s c a l a -  
г  is  L.



Р а с п р о с т р а н е н  ие.~ В Европе' и Азии' оа берегов Ат
лантического до берегов Тихого океана. В Сибири преимуществен
но в южных районах. Найден в Магаданской области.

Б и о л о т  и  я. 'Н аселяет лиственные леса, в наибольшем ко-
1 личестве встречается в древостоях, в составе которых растет бере

за. Лёт жуков начинается с конца мая, продолжается до первых 
чисел августа. Наибольшее количество жуков встречается в конце 
июня — начале июля. Ж уки нуждаются в дополнительном пита- 
иии, подгрызают листья деревьев. При вскрытии Жуков, пойманных 
в природе, обнаруживается, что кишечник часто бывает наполнен 
зеленой массой. Длина кишечного тракта более чем в 4 раза длин
нее тела. После спаривания самки откладывают яйца на стволы 
лиственных деревьев как усыхающих, стоящих на корню, так и 
поваленных ветром или срубленных. Чаще заселяется береза, дуб, 
реже ива, рябина, черемуха обыкновенная, ольха, ильм и другие 
древесные породы. ; /

Личинки сначала живут под корой, затем уходят в древесину.
. Там делают колыбельки и в них окукливаются.'Куколки наблюда-:
• ются с мая по июнь. Молодые жуки появляются в конце мая и в 

июне; Генерацйн двухгодовая. 'г
В процессе метаморфоза наблюдалось изменение веса: личинки.. 

перед окукливанием весили от 126 до 213 мг (в среднем 4 53), ку-!- 
' колки — от 94 до 194,5 (в среднем 133,8), жуки'вскоре после выхо-i' 
}\ да из куколок — от 77 до 149 мг (в среднем 102,4).
•: Мраморный скрипун в ивовых насаждениях встречается реже, i 

заселяет отдельные деревья. Большого вреда здесь не причиняет.!
;; •  ̂ k 

Saperda populnea  Linne, 1758 
Скрипун малый осиновый а:

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 113). Тело вытянутое. Го- Г 
;; лова отвесная, ротовыми органами направлена вниз, в крупных 

точках, в плотно прилегающих сероватых и стоячих.бурых волос-; 
ках. Лоб выпуклый, широкий, посередине с гладкой, тонкой, иног- 

; да еле заметной линией. Темя равномерно выпуклое. Усики короче 
тела, у самцов заходят обычно девятым, у самок десятым члеником 
за четвертое пятно на надкрыльях; с белыми волосистыми колеч
ками на основании члеников. Передиеспинка на боках параллель- ' 
пая, на диске выпуклая, в крупных, круглых точках, с мелкото- 
чечными, морщинистыми промежутками между ними, на боках с 
широкими или узкими продольными светлыми волосистыми полос
ками, в стоячих бурых волосках, в длину у самцов едва больше, у 
самок не больше своей ширины. Щиток широкий, назади округ
лый, в неясной пунктировке.

Надкрылья параллельные, в задней трети суженные, на вершине 
узкозакругленные, равномерно выпуклые, в грубой, глубокой,

. иногда сливающейся поперечно пунктировке, в сероватых или жел
товатых прилегающих волосках, с пятью парами густоволосистых
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Рис.. 113. S a p e r d a  p o p u l n c a  L

Рис. 114. Личинка S a p e r d a  p o -  
p u l n e a  L.
a — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо, в — стерпит 
брюшка с вентральной двигатель
ной мозолыо

Рис. 115. Куколка S a p e r d a  p o p u l - 
п е а  L.

Рис. ИЗ



серых или желтых округлых пятен, из них первая пара в передней 
трети приближена ко шву, вторая — перед серединой заметно 
раздвинута к бокам, третья, обычно более крупная — на середине 
придвинута ко шву, четвертая — меньше размером, чуть раздви
нута к бокам, пятая — выражена в виде продольных полосок или 
отсутствует. У одних особей эти пятна более развиты, у других 
(особенно потертых) слабо заметны. Ноги сравнительно короткие, 
задние бедра вершиной заходят лишь за вторую треть надкрылий.

Брюшко у самок более выпуклое, в серых волосках, в черных 
крапинках. V стернит брюшка у самок посередине с продольным, 
килеватым возвышением, у самцов более плоский, на вершине за
кругленный. Тело черное, волосяной покров серый, часто с желто
ватым оттенком. Длина тела 11—14 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, колбасовидное, на полюсах тупо 
закругленное. Длина 1,2 мм, поперечник 0,5 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 114). Хорошо отличается от других видов 
рода Saperda  расположением шипиков на двигательных мозолях 
и на вентральной стороне переднегруди.

Тело умеренно вытянутое. Голова наполовину втянута в перед- 
пегрудь, кпереди едва суженная. Эпистома слабо отграничена, 
лобные швы неявственно выражены, satura medialis резко обозна
чена. Гипостома поперечная, сплошная, посередине продольно 
неразделен!. Наличник крупный, трапециевидный, на боках у ос
нования с длинными щетинками. Верхняя губа поперечная, иа 
переднем крае широко закругленная, в передней половине в гус
тых щетинках. Верхние челюсти слабовытянутые, на верхнем внут
реннем крае косо полого срезанные, к вершине как бы приострен- 
ные.

Переднеспинка кпереди покатая, поперечная, на переднем крае 
в редких, нежных тонких волосках. Щит переднеспинки по бокам 
ограничен глубокими короткими складками, на передних углах 
с карманообразными вмятинами, покрыт поперечиовытянутыми 
шипиками, размеры которых от переднего края к основанию посте
пенно уменьшаются. 11а вентральной стороне переднегруди впереди 
и позади поперечной складки располагается по два. ряда мелких 
шипиков, образующих две полоски.

Брюшко к вершине незначительно суженное. Дорсальные дви
гательные мозоли выпуклые, посередине разделены продольной 
широкой бороздой, с двумя поперечными бороздками, сходящими
ся иа боках, и непарными поперечными бороздками соединяются с 
продольными боковыми складками, в редких, острых шипиках, 
образующих на валике (между поперечными бороздками) семь спу
танных рядов. Вентральные двигательные мозоли разделены попе
речной бороздкой, соединяющейся с боковыми продольными 
складками, в острых, редких шипиках, образующих позади попе
речной бороздки до двух, впереди до трех — четырех спутанных 
рядов. Тело белое. Передний край головы и гипостома красновато
рыжие, верхние челюсти черные. Переднеспинка в передней поло
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вине с рыжеватым оттенком, с белой продольной полоской по сере
дине. Длина тела перед окукливанием 16—22 мм.

К у к о л к а  (рис. 115). Тело умеренно вытянутое. Голова по
догнутая. Лоб плоский, широкий, с внутренней стороны около ос
нования усиков и на переднем крае с длинными щетинками. Усики, 
обогнув средние бедра, кольцевидно загнуты вершиной кпереди. 
Передиеспинка слабовыпуклая, в редких шипиках. Тергиты 
брюшка поперечные, на заднем крае с шипиками, направленными 
назад. Вершина брюшка притупленная, окаймлена подковообраз
ным валиком. У самок генитальные лопасти умеренно развитые, 
ампуловидные. Длина тела 12—15 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ареал малого осинового скрипуна 
занимает почти всю Палеарктику, от берегов Атлантического океа
на до берегов Тихого. В Сибири иа север простирается до лесотунд
ры включительно. Найден на побережье р. Хантайки, в окрестнос
тях Жиганска и в Магаданской области.

Б и о л о г  и я. Малый осиновый скрипун связан с осиной, топо
лем и ивой. Жуки летают с последних чисел мая до конца июля. 
Массовый лёт наблюдается во второй половине июня. Молодые жу
ки питаются тканями зеленых листьев и корой молодых побегов. 
Дополнительное питание жуков происходит как правило на тех же 
деревьях, на которых откладываются ими яйца. Но иногда они в 
этот период перелетают с одних деревьев на другие, преодолевая 
расстояния до одного километра и более. Держатся на растущих 
деревьях, избегают усыхающих и особенно сухостойных деревьев. 
На заготовленной древесине в насаждениях не появляются, а если 
встречаются, то случайно. После спаривания самки откладывают 
яйца на молодые (тонкие) побеги как спелых (толстоствольных), так 
и приспевающих деревьев. Нередко заселяют подрост и побеги под
нимающейся поросли. При этом самка сначала отыскивает место 
для кладки яйца на поверхности побега, верхними челюстями в 
коре выгрызает углубление, проделывает влево и вправо от него 
подковообразную бороздку, прорезающую луб, затем поворачива
ется на 180°, вводит яйцеклад через углубление, откладывает под 
кору яйцо, вынимает яйцеклад и переползает на другое место. На 
устройство подковообразной насечки и иа откладку яйца затрачи
вается более 30 мин., по сведениям В. Функе (Funke, 1957), от 14 
до 27 мин. Одна самка способна в течение своей жизни отложить до 
50 яиц. Общая продолжительность жизни жуков составляет около 
3—4 недель, отдельные особи живут до 35 дней. В течение своей 
жизни жуки по мере необходимости возвращаются к возобно
вительному питанию. Наиболее активны в ясную теплую по
году.

Отложенные яйца располагаются под корой, в 5—10 мм  от на
сечки, на участке, отрезанном подковообразной бороздкой. Ткани 
дерева вокруг отложенного яйца под влиянием выделяемых с ним 
секретов (Funke, 1957) темнеют, принимают некротический отте
нок. Развитие яиц от момента кладки до выхода из них личинок
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при температуре 20° продолжается 14 дней, в отдельных случаях 
задерживается до 16.

Личинки, только что отродившиеся из яиц, первое время дер
жатся около подковообразной бороздки, питаются наросшими вок
руг нее тканями и лубом. В пищеварительном тракте среди фер
ментов обнаружены: протеипазы, дипептидазы, липазы, амилазы, 
лихеназы (lichenasee) и целлулазы, причем первостепенное зна
чение имеют амилазы, которые в 40 раз сильнее протеиназ и в  1,3 
раза сильнее лихеназ. Однако при питании древесиной в пищева
рительных соках увеличивается содержание лихеназы (Schlottke, 
1945). Со временем личинки углубляются в древесину, достигают 
сердцевины и там грызут ход вдоль побега. Длина хода в побеге до 
5 см, в отдельных случаях до 10 см, ширина 4—5 мм. После второй 
зимовки, в мае — июне, личинки в ходах окукливаются. Куколки 
развиваются в течение 14—20 дней. Молодые жуки появляются во 
второй половине мая, затем через 5—7 дней прогрызают (обычно 
па вздутом побеге) круглые отверстия и через них выходят наружу. 
Полный цикл развития малого осинового скрипуна завершается в 
течение двух лет.

Вес личинок перед окукливанием колеблется в пределах от 38 
до 93 мг, куколок от 31,5 до 79,0, молодых жуков от 27,3 до 68 мг. 
Самки, как правило, обладают по сравнению с самцами большим 
весом, эта разница в весе достигает 35% и более.

Малым осиновым скрипуном заселяются молодые побеги диа
метром до 1,5—2,0 см. Вокруг подковообразной бороздки, нанесен
ной самкой при откладке яйца, в тканях побега развиваются бур
ные регенеративные процессы с образованием каллюсиых нарос
тов, приобретающих вид отдельных вздутий или узловатостей. Ли
чинка первое время, до ухода в древесину, питается новыми нарас
тающими тканями. В результате этого поврежденные побеги усы
хают, спелые деревья становятся суховершинными с засохшими 
ветвями, молодые поросли обычно погибают.

Малый осиновый скрипун чаще заселяет наиболее освещенные 
разреженные насаждения. В большом количестве на иве нами на
блюдался в Тувинской Автономной Республике, на тополе и осине 
в Кулуиде.

Saperda perforata  Pallas, 1773 
Скрипун глазчатый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 116). Весьма похож на 
Saperda alberti Play. Хорошо от него отличается короткими, чуть 
отогнутыми к дорсальной стороне боковыми черными полосками на 
надкрыльях. Тело умеренно вытянутое, вальковидное в мелких, 
густых, плотно прилегающих, чешуевидных волосках. Голова от
весно направлена вниз, лоб плоский, квадратный, в редких глубо
ких точках, темя выпуклое, посередине с продольной, гладкой по
лоской, переходящей на область лба. Глаза сильно выемчатые,
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мелко и резко фасетированные, верхняя доля в два-три раза меньше 
нижней. Усики короче тела, одиннадцатым члеником не заходят за 
вершину надкрылий, с беловатыми широкими волосистыми колеч
ками, с черными узкими колечками на вершине члеников. Передие
спинка квадратная, в длину почти не больше чем в ширину, парал- 
лельпосторонняя, в редких глубоких точках. У основания с еле 
заметной, поперечной бороздкой. Щиток треугольный, назади ши
роко закругленный. Ноги короткие, бедра сравнительно толстые, 
задние голени явственно короче лапок. Надкрылья выпуклые, 
параллельные, на вершине с внешней стороны полого закруглен
ные, на боках за плечами заметно вдавленные, с выпуклыми пря
мыми плечами, в редкой пунктировке, которая более четко выраже
на в передней половине, сглажена к вершине. Промежутки между 
точками широкие, плоские, в мелких, поперечных морщинках. 
Стерниты брюшка поперечные, выпуклые, к вершине чуть сужен
ные, пятый стерпит в задней трети чуть сдавлен, на вершине ши
роко усеченный, по бокам чуть выемчатый, посередине с продоль
ной голой полоской. Тело черное, в густом волосистом сером воло
сяном покрове, иногда с желтоватым оттенком. Передиеспинка 
с четырьмя голыми черными пятнами иа диске, с продольной полос
кой посередине и с двумя вытянутыми пятнами на. боках. Каждое 
надкрылье на диске с пятыо черными круглыми пятнами, нередко 
окаймленными более светлым волосяным покровом. Второе и чет
вертое пятна, считая от основания, более крупные, иногда впереди 
выемчатые. Боковые черные полоски идут от основания, за плеча
ми делают к дорсальной стороне небольшой изгиб, к вершине не
значительно расширенные, иа конце округлые или заметно выем
чатые, заканчиваются на уровне третьего пятна. Длина тела 13—
18 мм.

Я й ц о  белое, вытянутое, па одном полюсе тупо-закруглеииое, 
на другом более суженное. Длина 3,5 мм, поперечник 1,0 мм.

Л и ч и и к а (рис. 117). Шипиковым полем переднеспинки похожа 
на личинку Saperda scalar is L., но хорошо отличается от нее строе
нием двигательных мозолей. Тело вытянутое. Голова в покое почти 
вся втянута в переднегрудь. Эпистома отграничена слабовыражен- 
ными лобными швами. Гипостома гладкая, слабовыпуклая, в длину 
посередине в четыре раза меньше, чем в ширину. Наличник глад
кий, трапециевидный, вытянутый, на боках у основания имеет по 
пучку щетинок. Верхняя губа поперечноовальная, в передней по
ловине в густых щетинках. Верхние челюсти массивные, на вер
шине косо выемчатые. Переднегрудь на нижней стороне выпуклая, 
на диске и по бокам в ровных, сравнительно густых щетинках, 
позади поперечной складки у основания с широкой коричневатой 
или буроватой полоской, состоящей из мелких, густых шипиков. 
Эта полоса или ровная, или иногда посередине прерванная. Пе- 
реднеспинка кпереди сильно покатая, у основания приподнятая, 
на переднем крае в щетинковидных волосках, образующих на се
редине два, на боках три спутанных ряда. Щит переднеспинки огра
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ничен глубокими боковыми продольными складками, покрыт ров
ными (не вытянутыми поперечно) шипиками, образующими сплош
ное поле, которое на передних углах с широкой прямоугольной 
выемкой, посередине выдается вперед. Шипики на переднем крае 
выступа заметно рассеянные, на диске густые, здесь расстояние 
между ними не больше их самих. ГХредщитковая зона переднеспин
ки занята на боках длинными, на переднем крае посередине корот
кими волосками. Дорсальные двигательные мозоли покрыты 
сплошь мелкими густыми буроватыми шипиками, разделены про
дольной бороздой, двумя сходящимися на боках поперечными 
бороздками, которые общими непарными поперечными бороздками 
соединяются с боковыми продольными, прямыми складками. Дли
на непарных бороздок (даже на первом тергите брюшка) обычно 
короче продольной срединной борозды (на отрезке между парными 
поперечными бороздками). Тело белое, с рыжеватым оттенком. 
Голова буровато-рыжая, на переднем крае черная. Верхние челюс
ти черные. Длина тела 28—30 мм, ширина головы до 3,0 мм.

К у к о л к а  (рис. 118). Тело вытянутое. Голова умеренно по
догнутая. Лоб слабовыпуклый, почти плоский, у основания уси
ков с внутренней стороны ближе к темени в густых ( t f )  или редких 
( 9 )  щетинках, образующих короткий продольный ряд, на переднем 
крае с двумя парами смежно сидящих щетинок, выше от них с дву
мя парами широко расставленных щетинок. Усики, обогнув сред
ние бедра, вершиной направлены к основанию верхних челюстей. 
Переднеспинка слабовыпуклая, в длину не больше ( 9 )  или едва 
больше (с?) ширины, на переднем крае с редкими ( 9 )  или густыми 
(с?) шипиками, образующими поперечный ряд, на диске с группой, 
иа боках в задней половине с одиночными шипиками. Средне- 
и заднеспинка с двумя рядами шипиков, сходящимися у основания. 
Брюшко вытянутое, от основания к вершине суженное. Тергиты 
брюшка на заднем крае с шипиками, направленными назад. Верши
на брюшка окаймлена подкововидным валиком, обращенным кон
цами к вентральной стороне, на котором у спинной стороны распо
ложены два, у вентральной один — три шипика. Генитальные ло
пасти у самок развиты слабо. Длина куколки 15—17 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Алжир, Европа, Кавказ, Сибирь от 
Урала до берегов Тихого океана. Обычен в южных районах Сибири.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения. Ж уки ле
тают с середины июня до первых чисел августа, в наибольшем ко
личестве появляются в первой половине июля. Питаются листьями 
и корой тонких побегов осины. Самки после спаривания делают на 
стволе насечки длиной до 3 мм, вводят под кору яйцеклад и откла
дывают по одному яйцу в каждую насечку. Заселяют как правило 
физиологически ослабленные, усыхающие и сваленные деревья 
осины. Часто откладывают яйца на свежезаготовленные осиновые 
бревна. Редко встречаются на тополе, иве и рябине.

Отложенные яйца сначала белые, затем постепенно желтеют. 
Через 20 дней после кладки из них при температуре 16,3° отрож-
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Рис. 116

Рис. 116. S a p e r d a  p e r f o r a t a  Pall.

Рис. 117. Личинка S a p e r d a  p e r f o 
r a t a  Pall.
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 118. Куколка S a p e r d a  p e r f o 
r a t a  Pall.



даются личинки. Вес отродившихся личинок около 1 мг. Первые 
личинки появляются в начале июля, последние в конце августа —• 
начале сентября.

Личинки живут под корой, разрушают луб, прокладывают, не 
задевая древесины, ходы, которые позади себя забивают крупной 
буровой мукой. Зимуют дважды, после второй зимовки окуклива
ются. Личинки старшего возраста перед окукливанием уходят в 
древесину па глубину до 22 мм, выгрызают там продольно стволу 
колыбельку длиной 23—25 мм, шириной от 6 до 9 мм. Входное от
верстие в древесину овальное, в диаметре 5 x 9  мм, забивается, 
крупной буровой мукой. Личинки окукливаются в колыбельке го
ловой к входному отверстию. Окукливание начинается в конце мая 
и заканчивается в конце июня. В лесах Салаира первые куколки 
обнаружены 28 мая. В большом количестве они наблюдались в се
редине июня. Из куколок при температуре 18—20° через 16—18 
дней выходят молодые жуки. Они задерживаются в колыбельках от
4 до 7 дней, затем на поверхности ствола выгрызают круглые от
верстия диаметром до 5—6 мм  и через них выходят наружу. Вы
ход жуков из древесины начинается в середине июня и заканчива
ется во второй декаде июля. Общее развитие от откладки яйца до 
появления жука протекает в течение двух лет.

Личинки перед окукливанием имеют вес от 139 до 249 мг. Вес 
куколок колеблется от 120 до 215,5 мг, молодых жуков от 72 до 
175,2 мг. В период развития куколочной и взрослой фазы суммар
ный вес особей уменьшается на 19,0—46,9%.

Глазчатый скрипун заселяет как стоящие на корню, так и пова
ленные преимущественно толстоствольиые деревья с диаметром 
18—35 см и более. В большом количестве наблюдается на штабелях 
свежезаготовленных неокоренных бревен, оставленных в лесу.
В 1968—1969 гг. заметный вред причинял в осиновых лесах Салаира.

Saperda alberti Plaviltshikov, 1916 
Скрипун Альберта

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 119). Близок к Saperda ' 
perforata Pall. Хорошо отличается от него более длинными черными 
полосами на боках надкрылий и другими признаками. Тело толс
тое, вальковидное. Голова между глазами плоская, широкая, 
в густых, плотно прилегающих и в редких, торчком стоящих щетин- 
ковидных волосках, у самок чуть сдавленная. Глаза мелко фасети- 
рованные, с внутренней стороны узко выемчатые, верхние доли в 
три — четыре раза меньше нижних. Усики у самцов заходят за 
вершину надкрылий, у самок чуть короче, в мелких прилегающих 
волосках, на основании члеников с белыми широкими колечками. 
Передиеспинка параллельносторонняя, у самок квадратная, 
у самцов заметно продолговатая, в редкой глубокой пунктировке, 
в белых, густых, прилегающих и в буроватых, редких, длинных, 
торчком стоящих волосках. Щиток треугольный, назади закруг-
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Рис 119

Рис. 119. S a p e r d a  a l b e r t  i  Plav.

Puc. 120. Личинка S a p e r d a  a l b e r t i  
Plav.
a — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо, в — голова и 
переднегрудь снизу

Рис. 121. Куколка S a p e r d a  a l b e r 
t i  Plav.

Рис 121



ленный, посередине с белой, волосистой, продольной полоской. Низ 
тела в густых, белых, плотно прилегающих и в редких приподня
тых буроватых волосках. Надкрылья слабовыпуклые, вытянутые, 
у самок параллельные, у самцов чуть суженные к вершине, на кон
це широко закругленные, с выступающими плечами, за ними по 
бокам чуть вдавленные, в густых прилегающих беловатых и в ред
ких, приподнятых, буроватых волосках. Тело черное, в густом 
сером волосяном покрове, создающем общий серый фон. Передне- 
спинка с четырьмя крупными голыми черными пятнами, на боках 
иногда с продольными черными полосками. Надкрылья (каждое) 
на диске с четырьмя — пятыо черными, выемчатыми или оваль
ными пятнами, на боках с длинной черной, почти прямой полоской, 
идущей от плеча и до вершинного черного пятна. Длина тела (сам
ца, самки) 13—24 мм.

Я й ц о белое, веретеновидное, к полюсам значительно сулен
ное, в мелкой ячеистой скульптуре. Длина 2,8—3,0 мм, попереч
ник 1,0—1,1 мм.

JI и ч и и к а (рис. 120). Тело вытянутое, сравнительно массив
ное. Голова поперечная, почти параллельносторонняя. Эпистома 
гладкая, назади широко закругленная, отграничена более или ме
нее выраженными лобными швами, посередине разделена продоль
ной линией (sutura medialis), в передней половине с длинными 
щетинками, образующими поперечный ряд. Гипостома сплошная, 
выпуклая, в ширину в четыре раза больше чем в длину, посереди
не, в передней половине с двумя — четырьмя щетинконосными 
порами, образующими поперечный ряд. Наличник широкий, тра
пециевидный, по бокам у основания с двумя — четырьмя щетин
ками. Верхняя губа широкая, иа вершине закругленная, в передней 
половине в грубых щетинках. Верхние челюсти массивные, на вер
шине косо срезанные. Переднегрудка (снизу) сзади поперечной 
складки, посередине, с двумя, к бокам обычно с тремя рядами ши
пиков. Передиеспинка к голове умеренно покатая, выпуклая, на 
переднем крае в щетинковидных редких волосках, расположенных 
посередине в один, по бокам в два спутанных ряда. Щит передне
спинки отграничен на боках продольными, иа передних углах глу
бокими кармановидными складками, в крупных поперечно вытя
нутых шипиках. На переднем крае шипики обычно равномерно рас
положенные, иногда рассредоточенные. Брюшко вытянутое, к вер
шине слабо суженное. Дорсальные двигательные мозоли выпуклые, 
разделены посередине продольной бороздой, двумя попереч
ными бороздками, соединяющимися на боках, в крупных, равно
мерно расставленных острых шипиках, среди которых прослежи
вается между поперечными бороздками 7—8 неявствеиных спу
танных рядов, впереди передней бороздки 2, позади задней — 1 —
2 ряда. Вентральные двигательные мозоли разделены посередине 
широкой продольной бороздкой, в задней половине поперечной бо
роздкой, соединяющейся на боках с продольными складками, 
в равномерно расставленных острых шипиках, образующих спереди
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поперечной бороздки 5—7, позади 2—3 спутанных иеявствеипых 
ряда. Тело белое, передиеспинка в передней половине желтая, 
с беловатыми фигурными очертаниями. На боках переднегруди 
(снизу) по одному вытянутому желтому пятну. Передний край го
ловы и верхние челюсти черные. Длина личинки последнего воз
раста 28—35 мм, ширина головы 3,5—4,0 мм.

К у к о л к а (рис. 121). Тело вытянутое. Голова сильно подог
нутая, лоб плоский, по бокам около глаз и на переднем крае с 
парными (более крупными у самок) щетинками. Усики прижаты к 
бокам, огибая средние бедра, вершиной на вентральной стороне 
направлены вперед. Передиеспинка выпуклая, на переднем крае с 
крупными щетинконосными шипиками, образующими поперечный 
ряд, в задней трети с шипиками, обычно меньшего размера, со
ставляющими поперечный ряд. Средне- и заднеспинка в задней по
ловине с мелкими щетинконосными шипиками. Брюшко вытяну
тое, от основания к вершине суженное. Тергиты брюшка попереч
ные, посередине разделены продольной бороздкой, в задней трети у 
самок с густыми, крупными, щетиикоиосными шипиками, направ
ленными назад и образующими поперечную полоску. В каждой по
лоске у самок до 20 и более шипиков, у самцов меньше. Вершина 
брюшка притупленная, на дорсальной стороне окаймлена подково
образным валиком, покрытым щетиикоиосными шипиками. Гени
тальные лопасти у самок слабо развитые. Длина тела 17—25 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Восточная Сибирь, Ус
сурийское приморье, Северная Монголия, Корея, Япония. В боль
шом количестве встречается в Тувинской Автономной республике 
и на Дальнем Востоке в зоне широколиственных лесов, на север 
доходит до Магаданской области включительно.

Б и о л о г и я .  Живет в тополевых, ивовых и чозеииевых на
саждениях. Лёт жуков начинается в начале июня и заканчивается 
в первой декаде августа. Наибольшее количество жуков наблюда
ется в первой половине июля. Жуки выходят из древесины с недо
развитыми половыми железами, нуждаются в дополнительном 
питании. На цветах не появляются, питаются зелеными листьями 
тополя и корой молодых побегов, выгрызая на них отдельные пло
щадки. После созревания половых желез жуки спариваются и сам
ки откладывают яйца в кору, предпочтительно толстоствольпых 
деревьев тополя, чозении и ивы. При этом самка верхними челюс
тями на трещине коры наносит глубокую насечку, через нее вводит 
яйцеклад и откладывает яйцо под кору продольно стволу в облас
ти живого незасохшего луба. В каждую насечку откладывается по 
одному яйцу. Заселяются физиологически угнетенные, ослаблен
ные, перестойные и ветровальные деревья. Через 3—4 недели из 
яиц появляются личинки. Они сначала выгрызают в лубе площад
ки, затем прокладывают под корой ходы, забивая их буровой му
кой. Личинки старшего возраста вбуравливаются в древесину, 
делают там продольно стволу колыбельку, забивают входное от
верстие волокнистой буровой мукой, поворачиваются к нему го
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ловой и окукливаются. Входное отверстие овальное, размером в 
поперечнике от 6 X 8, до 7 х 10 мм. Длина колыбельки от 25 до 30 мм, 
ширина от 6 до 10 мм. Окукливание личинок происходит с мая до 
июля. Наибольшее количество куколок наблюдается в середине 
июня. Куколка в колыбельке располагается головой кверху. Ку- 
колочная фаза при температуре 22° длится 14 дней. Молодые жуки в 
куколочной колыбельке задерживаются до 5—7 дней. Затем они 
отгребают буровую муку из входного личиночного отверстия, вы
грызают в коре круглое или чуть овальное отверстие диаметром 
от 6 до 8 мм  и через него выходят наружу. В период метаморфоза 
происходит уменьшение веса в пределах, свойственных семейству 
Cerambycidae. Так, у 13 особей, находившихся под наблюдением,

Таблица 22 
Изменения веса S a p e r d a  a l b e r t i  Plav. 

в период метаморфоза
(по наблюдениям за 13 особями)

Фаза Средний 
вес, мг

Изменения 
веса, %

Личинка перед окукливанием 241,3 100
Куколка 193,5 80,2
Молодые жуки 154,2 63,9

Таблица 23 

Развитие S a p e r d a  a l b e r t i  Plav.

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К ЛКЖ КЖЯ жял ЯЛ Л
Второй Л Л Л л л Л л
Третий Л ЛК ЛКЖ кжя жял ял л

в период формирования куколок вес уменьшился на 19,8%, а в 
период развития жуков дополнительно на 16,3% (табл. 22). Моло
дые жуки выходят из древесины в июне и в начале июля. Общее раз
витие одного поколения совершается в течение двух лет (табл. 23). 
Деревья заселяются как правило однократно. Вторичное засе
ление наблюдается в том случае, когда на дереве сохраняется не
разрушенный луб. На толстоствольных деревьях часто происходит 
локальная откладка яиц. В этом случае отродившиеся из них ли
чинки разрушают луб на небольших участках, вызывая частичное 
усыхание с образованием сухобочины. Совместно с скрипуном Аль
берта на деревьях поселяются Xylotrechus rusticus L., Acanthoderes
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clavipes L. и другие виды. Так, на тополе (диаметр на высоте груди 
25 см, высота '13 м ) было обнаружено личинок Saperda alberti  
P lav .— 66, S . perforata P a ll.— 8, Xylotrechus rusticus L .— 8, 
Acanthoderes clavipes L .,— 2, причем первый поселяется преимуще
ственно в нижней части ствола, в области толстой коры, а второй в 
верхней, в области тонкой коры. Во втором случае на пне ивы, 
оставшегося от бурелома (длина поселения 4,3 м, диаметр ствола 
9—20 см), обнаружено 24 личинки, из них Saperda alberti P lav .— 
21 и Acanthoderes clavipes L .— 3. Скрипун Альберта в наибольшем 
количестве встречается и значительный вред древостоям причиняет 
в южных районах Сибири.

Menesia sulfurata  (Gebler), 1825 
Менезия желтопятнистая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 122). Хорошо отличается 
вальковидным телом и желто-пятнистыми надкрыльями. Голова ко
роткая. Лоб широкий, выпуклый, в глубоких не очень густых точ
ках, в густом желтоватом прилегающем волосяном покрове, в редких 
стоячих светлых или буроватых волосках, между усиками голый. 
Глаза крупные, глубоко выемчатые. Усики буроватые, заходят за 
вершину надкрылий у самцов девятым, у самок десятым члеником. 
Переднеспинка у самцов продолговатая, у самок почти квадратная 
или слегка продолговатая, иа боках параллельная, на диске вы
пуклая, в крупной глубокой густой пунктировке, у вершины и у 
основания с едва намечающимся перехватом, на боках с продоль
ными желтыми волосистыми полосками, на основании перед щит
ком с небольшим желтым волосистым пятном, в стоячих буроватых 
волосках. Щиток маленький, на вершиие широко закругленный, 
в густых желтых волосках. Надкрылья параллельные, на конце 
округлосуженные. на вершине срезанные или широко вырезан
ные, на диске выпуклые, в глубоких сравнительно густых точках 
(промежутки между точками в мелкой пунктировке, не больше са
мих точек), в редких полуприлегающих волосках, в желтых круп
ных густоволосистых пятнах, из них на каждом надкрылье первое 
переднее пятно на основании продолговатое, второе, перед середи
ной, круглое или косо вытянутое, третье, за серединой, обычно 
круглое, четвертое, около вершины, круглое или чуть поперечно 
вытянутое. Ноги сравнительно тонкие, бедра незначительно утол
щенные, задние голени к вершине расширенные, в длинных торча
щих волосках. Брюшко у самок толстое, у самцов более вытянутое. 
V стернит брюшка на вершине срезанный, у самок перед вершиной 
с заметным поперечным перехватом. Тело черное, усики буровато
рыжие, ноги светло-желтые, волосяной (густой) покров ярко- 
желтый. Длина тела 7 —10 мм.

Л и ч и н к а (рис. 123). Отличается от других видов строением 
двигательных мозолей. Тело вытянутое. Голова поперечная, уме
ренно втянута в переднегрудь. Эпистома слабо отграничена лоб
ными швами, разделена более четкой продольной линией (sutura
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medialis). Гипостома сплошная, поперечная. Наличник попереч
ный, трапециевидный, гладкий. Верхняя губа вытянутая, к осно
ванию суженная, на переднем крае туповато-закругленная, в ред
ких щетинках. Верхние челюсти вытянутые, на основании толстые, 
на конце косо срезанные, с острой вершиной. Передиеспинка вы
пуклая, к голове незначительно покатая, на переднем крае по бо
кам в густых волосках, образующих поперечный ряд, разорванный 
широко посередине. Щит переднеспинки па боках отграничен ко
роткими продольными складками, в ровных шипиках. Шипико- 
вое поле на переднем крае посередине чуть выемчатое, к бокам ско
шенное, на передних углах уступом отодвинуто назад. Передне
грудь с нижней стороны в передней половине в редких щетинковид
ных волосках, на боках в области желтых пятен и в задней поло
вине голая, без волосков. Дорсальные двигательные мозоли брюш
ка слабовыпуклые, разделены узкой продольной бороздой, двумя 
поперечными бороздками, соединяющимися на боках общей попе
речной бороздкой с короткими продольными бороздками, выгну
тыми наружу, в густых мелких шипиках. Вентральные двигатель
ные мозоли разделены поперечной бороздкой, соединяющейся на 
боках с короткими продольными бороздками, в мелких шипиках, 
образующих широкую поперечную полоску впереди бороздки и 
узкую позади. Тело белое. Голова на переднем крае темно-бурая 
или черная, снизу красновато-рыжая. Верхние челюсти черные. 
Длина тела перед окукливанием 10 —12 мм, ширина головы 1,1 мм.

К у к о л к а  (рис. 124). Тело вытянутое. Голова подогнутая. 
Лоб выпуклый, с двумя парами сидящих рядом щетинок у перед
него края и с пятыо-шестыо щетинками по бокам, образующими 
продольный ряд. Усики, обогнув средние бедра, кольцевидно за
гнутые. Передиеспинка чуть продолговатая, с едва оттянутыми 
задними углами, на диске выпуклая, в одиночных острых щетин- 
коносиых шипиках (от основания каждого шипика отходит тонкая 
щетинка). Брюшко от VI сегмента к вершине суженное, на верши
не туповато-закругленное. Тергиты брюшка выпуклые, в задней 
половине с острыми шипиками (по 6 —8 шипиков), образующими 
поперечный ряд. Вершина брюшка с вентральной стороны на бо
ках окаймлена выпуклостями, снабженными двумя щетинко
носными шипиками. Длина тела с? 9 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирь от Урала до берегов Тихого 
океана, Северная Монголия, Северо-Восточный Китай, Корея, 
Япония. В большом количестве встречается на Алтае и особенно 
в районе широколиственных лесов Уссурийско-Приморского рз- 
гиона.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные насаждения. Ж уки лета
ют с июня по август. В наибольшем количестве появляются в пер
вой и во второй декаде июля. Питаются тканями листьев древес
ных пород. Самки после спаривания делают на коре насечки и от
кладывают в них яйца. Заселяются ива, орех маньчжурский, липа, 
акатник и другие нороды. Молодые личинки выгрызают в коре
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Рис. 122. M e n e s i a  s u l f u r a t a  (Gobi.)

Рис. 123. Личинка M e n e s i a  s u l f u -  
r a t a  (Gebl.)
a  — голова и переднеспинка, б — 
тергит бр:ошка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 124. Куколка M e n e s i a  s u l f u ~  
r a t a  (GebU

I'lIC, 124



просторные площадки шириной от 0,5 до 1,5 см, длиной от 0,8 до
3,0 см. Затем вбуравливаются в древесину, делают там крючкова
тый ход, расширяют его в куколочную колыбельку, забивают 
входное отверстие волокнистой буровой мукой, поворачиваются 
головой к нему и окукливаются. В тонких ветвях ореха маньчжур
ского личинки проникают в сердцевину, там вдоль проделывают 
ходы, около входного отверстия делают колыбельку. Диаметр 
входного отверстия от 2 X 3 до 3 X 3 мм. Длина куколочной ко
лыбельки от 11 до 18 мм, ширина от 2 до 3 мм. Если в период ку- 
колочиой фазы снять кору, то на поверхности древесины обнару
живаются отверстия, забитые пробкой из волокнистой буровой му
ки. Окукливание наблюдается в мае и июне. Молодые жуки по
являются в конце мая, в июне. Они отгребают буровую муку из 
входного личиночного отверстия, затем выгрызают в коре круглое 
отверстие и через него выходят наружу. Диаметр летных отверстий 
колеблется от 2,0 до 2,5 мм. Личинки перед окукливанием имеют 
вес от 15,3 до 35,2 мг, куколки от 11,0 до 27 мг, жуки, вышедшие из 
колыбелек, от 7,5 до 23,0 мг. В одном случае личинка перед под
готовкой к окукливанию весила 22,3 мг, сформировавшаяся из нее 
куколка — 14,8 мг, жук — 11.9 мг. Полный цикл развития завер
шается в течение одиого-двух лет. В лабораторных условиях 
развитие от яйца до взрослого насекомого завершалось за 9 мес.

Менезией желтопятнистой заселяются усыхающие и усохшие 
деревья. Личинки живут в тонких и толстых ветвях диаметром 
1,3 см и толще, в стволах диаметром до 20 см, на вершине и в при
корневой части дерева. Плотность поселения значительная. Так, 
вблизи деревни Долины (Уссурийский район) на побеге липы дли
ной 95 см, диаметром от 1,3 до 2,4 см 4 июня обнаружено 30 жуков, 
из них 29 живых. В другом случае в пне ивы длиной40 см, диамет
ром б см найдено 3 куколки и 1 жук. Вместо с менезией желтопят
нистой поселяются другие виды дровосеков. Например, 8 августа 
в Приморском крае на орехе диаметром ствола 11 см, высотой 
12,5 м  обнаружено: Menesia sulfurata  Gebl. — 59 личинок, Mesosa 
myops  Dalm — 31 личинка, 3 куколки, Gaurotes ussuriensis Bless. —
19 личинок, Olenecamptus clarus Pasc. — 6 личинок, Chlorophorus 
gracilipes Fald. — 1 личинка, Monochamus guttatus  Bless. — 1 личин
ка, Leiopus albovittis  Kr. — 7 личинок.

Eutetrapha metalescens (Motschulsky), 1869 
Эутетрафа металловидная

В з р о с л о е  н а с е к о м о е .  Тело вальковидное. Голова от
весная, лоб плоский, вытянутый, посередине • с узкой, иногда 
еле наметившейся, бороздкой, в глубоких редких точках. Глаза 
большие, выпуклые, мелкофасетироваиные, глубоко выемчатые, 
верхние доли в четыре раза меньше нижних. Усики у самок один
надцатым, у самцов десятым члеником заходят за вершину надкры
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лий. Переднеспинка уже надкрылий, параллельиосторонняя, 
в длину не больше чем в ширину, на диске равномерно выпуклая, 
в прилегающих чешуйках и в стоячих редких длинных волосках, по
середине иногда с продольной гладкой линией. Надкрылья парал
лельные или за плечами слабосужениые, выпуклые, с прямыми вы
пуклыми плечами, на боках с продольным гладким ребровидным 
возвышением, идущим от плечевого бугорка до вершинного суже
ния, иа вершине широко закругленные, иногда притупленные, как 
бы срезанные, за основанием в передней половине в глубокой, в 
задней половине в более стертой пунктировке, в редких стоячих, 
буроватых волосках. Щиток широкий, плоский, назади широко 
закругленный. Ноги не длинные, задние бедра вершиной заходят 
за третью нару черных пятен на надкрыльях, задние лапки в два 
раза короче голеней. Тело черное, покрыто плотно мелкими тре
угольными чешуйками, придающими ярко-зелеиоватую окраску с 
металлическим оттенком, с черными пятнами, из них у ненотер- 
тых жуков постоянно имеется два округлых пятна на передиеспин- 
ке и три пары пятен на надкрыльях, в том числе передняя пара 
округлых пятен располагается за основанием, вторая пара тре
угольной, полукруглой или полулунной формы посередине, третья 
пара продольно вытянутых, суженных кзади, иногда иолосковид- 
ных пятен — в задней трети надкрылий. Усики черные или черно- 
бурые. Изменчивость проявляется в форме и степени развития 
черных пятен. У некоторых особей имеется второе ребровидное 
возвышение на боках надкрылий, более выраженное в задней по
ловине. Длина тела 13—17 мм.

Я й ц о  умеренно вытянутое, на полюсах туповато-закруглен
ное, белое. Хорион, в мелкой ячеистой скульптуре, хорошо выра- 
женной ближе к полюсам. Длина 1,8 мм, поперечник 0,7 мм.

Л и ч и и к а (рис. 125). По строению переднеспинки весьма по
хожа на личинку Saperda populnea  L., но отличается от нее распо
ложением шипиков на двигательных мозолях и другими признака
ми. Тело вытянутое. Голова параллельносторонияя. Лобные швы 
слабовыражеипые, продольный шов эпистомы (sutura medialis) 
четко виден в передней половине. Гипостома сплошная, на боках 
закругленная, в длину почти в четыре раза меньше чем в ширину. 
Наличник большой, трапециевидный, гладкий. Верхняя губа по
перечная, на вершине как бы притупленная, на переднем крае в 
густых щетинках, направленных вперед. Верхние челюсти па внут
реннем вершинном крае косо вырезанные, с оттянутым угловидиым 
зубцом, па внутренней стороне с резким ребровидиым возвышени
ем, идущим от вершины к середине верхнего внутреннего края. 
Переднеспинка выпуклая, на переднем крае посередине в редких 
широко расставленных, на углах в сравнительно густых, более 
сближенных волосках. Щит переднеспинки по бокам отграничен 
прямыми продольными складками, покрыт склеротизироваииыми, 
на вершине поперечновытянутыми шипиками, постепенно умень
шающимися к основанию, на передних углах щита с кармановид
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ными вмятинами, или выемками. Переднегрудь на вентральной 
стороне впереди и позади поперечной складки с шипиками, обра
зующими по два поперечных спутанных ряда. Грудные ноги от
сутствуют. Вентральные двигательные мозоли разделены попереч
ной бороздкой, с обоих сторон которой располагается но одному 
ряду крупноватых склеротизированиых шипиков, впереди перед
него ряда широкое поле, позади заднего — узкое поле мелких ши
пиков. Дорсальные двигательные мозоли разделены широко рас
ставленными поперечными бороздками, которые на боках соединя
ются общей короткой бороздкой с боковыми продольными борозд
ками. Поперечные бороздки с обоих сторон обрамлены крупными 
темно-бурыми шипиками. Поле между бороздками и узкое поле за 
их пределами занято мелкими шипиками. Тело белое. Голова от 
светло-рыжего до красного и темно-бурого цвета, на переднем крае 
зачернена. Передиеспинка впереди щита рыжевато-желтая. Щит 
переднеспинки рыжевато-бурый. Длина личинки последнего воз
раста 30—36 мм, ширина головы 2 ,8—3,0 мм.

К у к о л к а (рис. 126). Тело умеренно вытянутое. Голова не
значительно подогнутая. Лоб почти плоский, посередине с про
дольной бороздкой, у самок с длинными щетинками, образующими 
две продольные полоски по краям около глаз и две продольные по
лоски около переднего края, у самцов с отдельными щетинками на 
переднем крае и по бокам около глаз. Усики кольцевидно загнутые 
за средними бедрами. Передиеспинка выпуклая, с параллельными 
боками, с рассеянными щетиикоиосными шипиками, из них перед
ние направлены назад, на основании вперед, на диске пара широко 
расставленных шипиков пригнута к середине. Заднеспинка у самок 
с шипиками, образующими две полоски, идущие от середины осно
вания к передним углам (к основанию крыльев), у самцов почти го
лая, без шипиков. Брюшко в области III —V сегментов расширен
ное, к вершине суженное. Тергиты брюшка слабовыпуклые, на 
заднем крае с острыми короткими шипиками, направленными на
зад, образующими четкий поперечный ряд (по 4 —7 шипиков с 
каждой стороны от средней линии). VII тергит вытянутый, на вер
шине закругленный, с 4 широко расставленными шипиками в пе
редней половине и с 5 —10 шипиками в задней половине, образую
щими два поперечных ряда. VII I  сегмент с парой широко расстав
ленных шипиков. Вершина брюшка притупленная или широко 
закругленная, окаймлена острыми щетиикоиосными шипиками. 
Генитальные лопасти самки маленькие, бугровидные, чуть расстав
ленные. Длина тела 12—18 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уссурийско-Приморский регион, 
Сахалин, Япония, Корея. В большом количестве встречается в 
широколиственных лесах Уссурийского, Шкотовского, Хасан- 
ского и других районов Дальнего Востока.

Б и о л о г и я .  Населяет лиственные леса. Лёт начинается во 
второй половине июня, заканчивается в середине августа. Н а и 
большее количество жуков в июле. Ж уки встречаются на ство-
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Рис. 125. Личинка E u l e l r a p h a i n e -  
t a l e s c e n s  Motsch. 
a — голова и переднеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо, в — стерпит 
брюшка с вентральной двигатель
ной мозолыо

Рис. 12G. Куколка J E u t e t r a p h a  
■>neta,lescens Motsch.



.лах-и листьях заселяемых деревьев, иногда появляются иа цветах. 
После спаривания самка отыскивает место для кладки яиц на дере
ве, делает на коре точечную насечку, вводит в нее яйцеклад и откла
дывает яйцо. В каждую насечку откладывается по одному яйцу. 
Развитие яйца (от момента кладки до момеита выхода личинки) 
продолжается от 16 до 20 дней. Личинки живут в коре, ходы заби
вают мелкой буровой мукой. Личинки старшего возраста уходят 
под кору, прокладывают там продольные извилистые, иногда по
перечные ходы, не задевая древесины. Зимуют дважды, после вто
рой зимовки делают в коре или под корой куколочиые колыбельки. 
Если кора тоикая, то куколочиые колыбельки углубляются в дре
весину. Длина колыбельки 20 —25 мм, ширина 5 —8 мм. Окукли
вание начинается после второ*й зимовки в мае и завершается в кон
це июня. Наибольшее количество куколок появляется к середине 
^«оня. Куколки развиваются примерно две-три недели. Молодые 
ж уки появляются с первой декады июня и в июле. В куколочных 
колыбельках задерживаются не более 7 дней. Сформировавшиеся 
жуки выгрызают иа поверхности коры круглые отверстия диамет
ром 4 —5 мм, через которые выходят наружу. Массовый выход жу
ков из колыбелек наблюдается в конце июня и в начале июля.

В период метаморфоза особи значительно уменьшаются в весе. 
Так, личинка перед подготовкой к окукливанию весила 141,1 мг, 
сформировавшаяся из нее куколка 98,8 мг, вышедший из куколки 
ж ук 67,4 мг. Вес личинки перед окукливанием колеблется от 80 до 
235 мг, куколок от 58 до 163,0 мг, жуков от 39 до 127,0 мг.

Эутетрафой металловидной заселяются клеи, липа, граб, ива, 
ольха, сиреньи другие лиственные породы. Из 244 особей в 75 сад
ках нами было выведено из клена 110, граба — 45, липы — 39, 
ивы — И ,  ольхи японской — 10, сирени — 8.. ясеня — 7, дуба — 
6, березы — 3, черемухи — 3, из ильма 2 жука. В первую очередь 
заселению подвергаются усыхающие деревья в области толстой и 
переходной коры, реже в области тонкой коры. На иве селится 
предпочтительно в прикорневой части стволов. Иногда заселяются 
пе только стволы, но и толстые сучья. Плотность поселения срав
нительно значительная. H a l  дм коры поселяются нередко до 2 —
5 личинок среднего возраста. Встречается на одних и тех же деревь
ях в сообществе с другими видами дровосеков. На стволе клена

Таблица 24
Развитие E u t e t r a p h a  m e t a l l e s c e n s  (Motsch.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К ЛКЖ ЖЯЛ ЖЯЛ ЯЛ Л
Второй Л Л л жял л Л Л
Третий л л к лкж кжя жял ЯЛ л



зеленокорого в отрубке длиной 0,5 м, диаметром 12 см было обна
ружено: Mesosa myops Dalm. — 2, Eutetrapha metalescens Motsch. — 
8 , Acanthocinus stillatus  Bat. — 15. Генерация двухгодовая, зимует 
в фазе личинки (табл. 24)

Eumecocera impustulata  (Motschulsky), 18 60.
Мекоцера чешуйчатая

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 127). Отличается наличи
ем густого чешуйчатого покрова. Тело вытянутое. Голова отвесная. 
Лоб широкий, слабовыпуклый или плоский, между верхними до
лями глаз с едва заметной иродолыюй бороздкой. Глаза крупные, 
глубоко выемчатые, верхние доли в два или почти в три раза мень
ше нижних. Усики тонкие, длиннее тела, у самцов девятым, у са
мок десятым члеником заходят за вершину надкрылий, третий чле
ник едва короче или равен четвертому и пятому членикам, вместе 
взятым. Передиеспинка цилиндрическая, параллелыюсторонняя, 
выпуклая, на основании дважды незначительно выемчатая, в длину 
чуть больше (с?) или не больше ( 9 )  чем в ширину, в грубой пунк
тировке. Щиток слабовытянутый, плоский, назади широко закруг
ленный, в плотных чешуйках. Надкрылья вытянутые, в плечах 
значительно шире переднеспинки, на вершине порознь суженные, 
узкозакругленные или чуть ириострениые, у самок параллельные, 
у самцов от основания к вершине суженные, в передней трети в 
глубоких крупных, кзади в мелких точках, в плотно прилегающих 
чешуйках или в чешуйковидных волосках и в редких длинных сто
ячих волосках. Ноги тонкие, бедра слабо утолщенные. Первый 
членик задней лапки не длиннее ( 9 )  или явственно длиннее ос
тальных члеников, вместе взятых. Брюшко у самок более широкое, 
выпуклое, у самцов сильнее суженное к вершине. Тело черное, 
в плотно прилегающих чешуйках или в густых чешуйковидных во
лосках с металлическим синеватым, зеленоватым или желтоватым 
оттенком, в стоячих черных или светлых длинных волосках. Пе
редиеспинка с тремя продольными чешуйчатыми цветными полос
ками (иа боках и посередине), с каемками иа основании и на вер
шине. Средняя продольная полоска часто утолщена, образует бо
ковые отростки в виде крестовины (на диске). Каемки на вершине 
или на основании иногда отсутствуют. Длина тела 10 — 13 мм.

Я й ц о  белое, матовое, вытянутое, на полюсах туповато-за- 
круглеииое. Хорион в четких ячейках, промежутки между которы
ми не меньше или едва меньше их самих. Дно ячеек с серебристым 
оттенком. Длина яйца 1,4 м м , поперечник 0,4 мм.

Л и ч и и к а (рис. 128). Похожа на личинку Saperda populnea  
L. Отличается от нее прямым, не изогнутым телом, строением дор
сальных двигательных мозолей и другими признаками. Тело вытя
нутое. Голова поперечная, слабо втянута в пер еднеспиику. Эпис
тома в передней половине с шестью щетинка ми, образующими 
ноперечиыйряд,посередине разделена продольной коричневатойли-
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нией (sutura medialis). Лобные швы не явственны. Гипостома попе
речная, сплошная, посередине без продольной полоски, на заднем 
крае широковыемчатая. Наличник трапециевидный, гладкий. Верх
няя губа поперечноовальная, на переднем крае в грубых щетин
ках, в задней половине гладкая, голая. Верхние челюсти вытяну
тые, на вершине косо срезанные, иа внутренней стороне выдолб
ленные. Переднегрудь в ширину едва больше чем в длину, на ниж
ней стороне в передней половине — в коротких равномерных гру
боватых волосках, в задней половине позади поперечной складки в 
некрупных шипиках, образующих один или два спутанных по
перечных ряда. Переднеспинка кпереди слабо покатая, на перед
нем крае имеет ряд длинных грубых (щетинковидных) волосков, 
перемежающихся с мелкими волосками, на диске в передней по
ловине шипикового поля в крупных волосках. Щит переднеспинки 
но бокам отграничен явственными продольными складками, в ши
роких на вершине угловато-закругленных шипиках в передней по
ловине и в мелких острых шипиках в задней половине. Шипиковое 
поле на передних углах имеет кармановидные выемки. Дорсаль
ные двигательные мозоли брюшка разделены неглубокой продоль
ной бороздой и двумя узкими глубокими поперечными бороздками, 
на боках соединяющимися вместе, покрыты острыми крупными ши
пиками. Шипики на передней и задней складке расположены в 
•один ряд, образующий поперечно вытянутый эллипс, шипики на 
внутреннем валике расположены спутанно в три весьма трудно 
различимых ряда. Вентральные двигательные мозоли разделены 
поперечной бороздкой, соединяющейся на боках с короткими про
дольными бороздками. На передней складке впереди поперечной 
полоски располагается два спутанных ряда, а па задней один ряд 
шипиков. Анальный сегмент широкий, на вершине широко за
кругленный. Тело белое. Переднеспинка в передней половине 
ж елтая с узкой белой продольной полоской посередине, с пятью 
белыми выемками на переднем крае. Бока переднегруди (снизу) с 
продольно вытянутым овальным желтым пятном. Голова белая, на 
переднем крае рыжевато-бурая, или черная. Верхние челюсти 
•черные. Длина тела 18—20,0 мм, ширина головы до 1,8 мм.

К у к о л к а (рис. 129). Отличается от других видов расположе
нием шипиков на тергитах брюшка. Тело вытянутое. Голова подо
гнутая. Лоб плоский, по бокам с длинными щетинками, образую
щими два продольных ряда, на переднем крае с парными щетин
ками. Наличник с четырьмя, верхние челюсти с двумя щетинками, 
образующими общий изогнутый поперечный ряд. Усики за сред
ними бедрами петлевидно-загнутые. Переднеспинка параллельно- 
сторонняя, умеренно выпуклая, в рассеянных щетинконосных ши
пиках. Среднеспинка с тремя парами щетинконосных шипиков, из 
них две пары на передних углах, одна — иа середине у основания. 
Брюшко вытянутое, к вершиие незначительно суженное. Тергиты 
брюшка поперечные, выпуклые, в задней половине с шипиками, 
образующими . поперечный ряд. Вершина брюшка притупленная
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Рис. 127

Рио. 127. Е  u m e c o a e r a  i m p u s t u 
l a t a  (Gebl.)

Рис. 123. Личинка Е и т е с о с е г а  
i m p u s t u l a t a  (Gebl.) 
а  — голова и передиеспинка, б — 
тергит брюшка с дорсальной дви
гательной мозолыо

Рис. 129. Куколка Е  и т е с о с е г а  
i m p u s t u l a t a  (Gebl.)



(сAt. снизу), по бокам окаймлена валиками, покрытыми щетинко- 
носпыми шипиками. Генитальные лопасти у самок маленькие, ам
пуловидные, слабовыраженные. Длина тела 10—24 мм, наиболь
ш ая ширина брюшка 2 —3,5 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирь от Алтая до берегов Ти
хого океана. Корея, Япония. В наибольшем количестве встреча
ется в южных районах.

Б и о л о г и я .  Живет в лиственных насаждениях, жизненно- 
связана со многими лиственными древесными породами. Ж уки ле
тают в июне и июле. Питаются тканями листьев и корой молодых 
побегов. После спаривания самки откладывают яйца в щели коры 
преимущественно в прикорневой части, насечек нечделают. Иногда 
яйца пристраиваются на обнаженные усыхающие корни. Заселя
ются ива, ольха японская, клен (зелеиокорый и др.), береза (Шмид
та и др.), черемуха обыкновенная, граб, лещина, ольха, сирень, 
боярышник и др. Продолжительность зародышевого развития 15 — 
18 дней. Молодые личинки появляются в июле и августе. Ж ивут 
под корой, прокладывают кверху продольные прямые ходы, заби
вают их мелкой буровой мукой. Ходы глубоко отпечатываются на 
заболони. Длина ходов достигает 14 см, ширина 0 ,4—0,7 см. Перед 
окукливанием личинки иногда вбуравливаются в древесину, про
кладывают там короткий ход, устраивают в нем колыбельку, заби
вают входное отверстие буровой мукой и окукливаются. Часто ку
колочиые колыбельки располагаются под корой. Если кора толс
тая, то личинка в ней к поверхности выгрызает выходное отверстие, 
оставляя недогрыз около 0,5 см. Длина колыбельки от 18 до 28 мм, 
ширина от 4 до 7 мм. Окукливание наблюдается с конца мая до 
конца июня. Наибольшее количество куколок появляется во второй 
половине июня. Через три недели из куколок выходят жуки. Они 
задерживаются в колыбельках до 5 —8 дней. Затем на поверхности 
ствола выгрызают круглые отверстия диаметром от 2 до 3 мм  и 
через них выходят наружу. Выход жуков из колыбелек происхо
дит со второй половины июня до середины июля. Вес личинок перед 
окукливанием от 27,0 до 90,0 мг, куколок от 21,6 до 78,8, жуков 
от 16,1 до 64,5 мг.

Личинки встречаются на стволах отмирающих и чаще отмерших 
деревьев, имеющих диаметр от 2,4 до 28 см. Они ускоряют разру-

Таблица 25

Развитие E u m e c o c e r a  i m p u s t u l a t a  (Motsch.)

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л К ЛКЖ кжя ЖЯЛ ЯЛ Л
Второй Л . л л л л л Л
Третий Л ЛК лкж кжя ж ял ял л
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шеиие древесины погибших деревьев, наряду с другими видами 
дровосеков обеспечивают в лиственных древостоях сравнительно 
■быстрый круговорот веществ. Генерация двухгодовая, зимует в 
фазе личинки (табл. 2).

Триба Phytoeciini

Взрослые насекомые отличаются вытянутым телом, параллель
носторонней переднеспинкой, параллельными вытянутыми над
крыльями. Личинки узнаются легко по строению переднеспинки, 
имеющей глубокую косую бороздку, идущую от передних углов 
назад к средней линии. Щит переднеспинки в крупных шипиках. 
Гииостомальный склерит на нижней стороне головы сплошной, 
четырехугольный, не разделен гулариой пластинкой. Верхние 
челюсти па вершине косо срезанные, с вытянутой острой верши
ной. Грудные ноги отсутствуют. На иве найден один вид.

ОЪегеа ocidata (Linne), '1758 
Дровосек красногрудый ивовый

В з р о с л о е  н а с е к о м о е  (рис. 130). Тело вытянутое, 
вальковидное. Голова короткая, подогнутая. Лоб выпуклый, про
долговатый, параллелыюсторониий, в густой крупной пунктиров
ке. Промежутки между точками меньше их самих, матовые., в мел
кой густой вторичной пунктировке. Глаза крупные, глубоко выем
чатые, мелкофасетированные. Нижние доли крупные, выпуклые, 
в четыре раза больше верхних. Усики короче тела, у самок заходят 
за вторую треть, у самцов за третью четверть надкрылий, на пер
вом членике в грубой, на остальных в мелкой пунктировке. Перед
неспинка выпуклая, матовая, в крупной густой пунктировке, у ос
нования ииогда с намечающимся поперечным вдавливанием, в дли
ну не больше чем в ширину, без бугорков на боках. Щиток широ
кий, поперечный, на вершине усеченный или выемчатый, в мелкой 
пунктировке. Надкрылья параллельные, в плечах едва шире перед
неспинки, в крупных круглых точках, чуть уменьшающихся к вер
шине, в мелких прилегающих серых волосках, на вершине косо 
срезанные или широко вырезанные. Ноги сравнительно короткие, 
бедра умеренно утолщенные, первый членик задних лапок короче 
двух последующих, вместе взятых. Тело желтое или светло-рыжее, 
голова и усики черные, переднеспинка на диске с парой круглых 
черных пятен, редко без них, надкрылья черные с желтой каймой 
на основании. Ноги желтовато-рыжие. Длина тела 16—20 мм.

Я й ц о .  Белое с желтоватым оттенком, вытянутое, колбасовид
ное, на полюсах одинаково туповато-закругленное. Длина 3 мм, 
поперечник 0,8 мм.

Л и ч и н к а  (рис. 131). Хорошо различается по строению пе
реднеспинки и двигательных мозолей. Тело вытянутое, параллель
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ное. Голова наполовину втянута в переднеспиику. Эпистома по
середине разделена резкой буроватой продольной линией (sutura 
medialis), отграничена вполне заметными лобными швами. Гипос
тома сплошная, к основанию чуть суженная или параллельная. 
Наличник широкий, гладкий. Верхняя губа крупная, почти полу
круглая, на переднем крае в густоватых щетинках. Верхние челюс
ти незначительно вытянутые, на вершине косо срезанные. Передне
грудь в ширину чуть больше чем в длину, на нижней стороне в 
передней половине в длинных редких волосках, около основания 
вдоль поперечной] складки без шипиковой полоски.

Передиеспинка кпереди незначительно покатая, в передней по
ловине иногда грубовато морщинистая, в передней трети с одиноч
ными щетинковидными волосками, образующими поперечный ряд. 
Щит переднеспинки на боках отделен длинными складками, от пе
реднего конца которых идет внутрь назад по одной косой бороздко
видной глубокой вмятине, в передней половине в крупных, назади: 
в мелких шипиках, суженных к основанию и закругленных nai 
вершине. Передний край щита между вмятинами выпуклый, чуть- 
округлый. Ноги отсутствуют. Брюшко вытянутое, между сегмен
тами с большими перехватами. Дорсальные двигательные мозоли: 
выпуклые, разделены продольной узкой бороздой, полной задней и 
неполной передней бороздками, отграничивающими средний и 
окантовочиый валики, покрытые мелкими шипиками. Из них сред
ний прерван посередине, окантовочпый огибает его сзади в виде- 
скобы. Вентральные двигательные мозоли разделены глубокой 
поперечной бороздкой, соединяющейся с боковыми продольными: 
короткими складками. Поперечная бороздка окаймлена спереди 
белой широкой, сзади узкой шипиковой полоской, латеральнее- 
боковых складок располагается по одной короткой продольной, 
шипиковой полоске. Тело белое, с желтоватым оттенком. Голова, 
на переднем крае и гипостома рыжевато-красиые. Верхние челюсти 
черные. Передиеспинка в передней половине рыжая, посередине с 
белой узкой продольной полоской. Длина тела перед окукливани
ем до 27 мм. Ширина головы 2,0 мм.

К у к о л к а. Тело вытянутое. Голова короткая, широкая, не
значительно подогнутая. Лоб широкий, выпуклый, с парными ще
тинками на переднем крае (по бокам) и у основания усиков. Усики, 
прижаты к бокам, во второй половине кольцевидно загнутые. Пе- 
реднесиинка в длину не больше или едва больше, чем в ширину, на. 
диске в коротких шипиках. Брюшко длинное, к вершине постепен
но суженное. Тергиты брюшка слабовыпуклые, с оттянутыми края
ми, в задней половине в мелких коротких шипиках, образующих 
поперечную полоску. Вершина брюшка притуплена, на боках 
окаймлена валиком, который снабжен крупными короткими шипи
ками. Генитальные лопасти у самки крупные, слегка вытянутые. 
Длина тела 17—22 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Восточная Европа, Си
бирь от Урала до берегов Тихого океана. В наибольшем количест-
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Рис. 130

Рис. 130. O b c r e a  o c u l a t a  (L.)

Рис. 131. Личинка ОЪегеа  o c u l a t a  
<L.)
а  — голова и переднеспинка, б — 
тергит с дорсальной двигательной 
мозолыо

б



ве встречается в южных районах, включая Кулунду, Кузнецкие и 
Минусинские лесостепи. В Забайкалье спородичен.

Б и о л о г и я. Населяет преимущественно ивовые насаждения. 
Лёт жуков наблюдается в июле и в начале августа. Жуки питаются 
тканями листьев и корой молодых побегов ивы. Днем сидят на де
ревьях, вечером летают и откладывают яйца. Продолжительность- 
жизни жуков около трех-четырех недель. После спаривания самка 
выбирает молодой побег ивы, делает на нем в области гладкой коры 
верхними челюстями насечку в виде продольной полоски, на одном 
конце насечки прогрызает кору до древесины, в это углубление 
вводит яйцеклад под кору и откладывает яйцо. В каждую насечку 
откладывается по одному яйцу. На образование насечки и на от
кладку яйца затрачивается иногда более 20 мин. На одном и том же 
побеге размещается обычно по одному, реже по два-три яйца. За
селяются тонкие растущие побеги, диаметром от 0,5 до 2,0 см. Одна 
самка откладывает около 50 яиц. Ткани вокруг яйца темнеют, при
нимают некротический вид. Через неделю с обеих сторон насечки 
в результате регенеративных процессов образуются каллюсные на
росты. При этом яйцо оказывается как бы заключенным в камеру. 
Примерно через 13—18 дней после кладки из яиц появляются ли
чинки. Отрождение личинок наблюдается в конце июля и в августе. 
Молодые личинки, только что отродившиеся из яиц, выедают не
большой участок луба, разрушают вновь наросшие ткани вокруг 
насечки. На этом месте образуется черное пятно. Затем они вбу- 
равливаются в древесину, добираются до сердцевины и там вы
грызают длинный узкий ход, достигающий в длину 15—20 см. 
Через входное отверстие и через вновь сделанные вентиляционные 
отверстия личинки выбрасывают наружу мелкую буровую муку. 
Часто яйца откладываются иод кору тонких вторичных побегов, 
имеющих поперечник около 0,5—0,7 см. Отродившиеся из них ли
чинки внедряются в древесину и затем переходят в главные побеги 
диаметром до 3 см, прокладывая там узкие полые ходы вниз. Ли
чинки зимуют в древесине. К первой зиме вырастают в длину до 
9—10 мм. После второй зимовки, в июне, начале июля свой ход 
расширяют до 8 мм, делают колыбельку и в ней окукливаются. 
Молодые жуки появляются в июне-июле, выгрызают круглые от
верстия и через них выходят наружу. Генерация двухгодовая 
(табл. 26).

Таблица 26 
Развитие O b e r e a  o c u l a t a  (L.) 

в Приобских лесах

Период раз
вития (год) Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Первый Л Л лкж я кж ял жял Л Л
Вторый Л JI л л л Л л
Третий Л л лкжя кж ял жял Л л
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